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ИСКУССТВ СВЯЗУЮЩАЯ н и т ь  

(От составителя)

2000 год — меж дународный год культ уры  и мира.  
Нет более ем кого, вб ираю щ его  в себя столь много  
п онят ий  слова, чем культ ура . Даж е коренное сиИига  
(ла т .)  м ногозначно: возделывание, воспит ание, обра
зование, развитие, почитание.

Весь окруж ающ ий нас мир  — это мир культ уры .  
О рудия т руда  и средства т ранспорт а, т ехнические  
изобрет ения  и научны е от кры т ия, я зы к  и письм ен
ность, произведения искусства и нормы морали, ф ило 
софские учен и я  и системы политической власт и, п ра 
вовые кодексы и р елигиозн ы е верования , методы об
р а зо в а н и я  и воспит ания ,  здравоохранение  и спорт,  
т радиции и р ит уалы , праздники  и обряды  — все это  
п р о яв лен и я  деят ельност и человека.

К ульт ура  ист орически определяет  уровень р а з в и 
т ия общества, т ворческих сил, создаю щ их м а т е р и 
альные и духовн ы е  ценности. Она богата и р а зн о о б 
разна. Каждый народ вносит свой вклад  в общий фонд  
м ировой и от ечест венной культ уры .

Ш кола и книга  — всему голова  в культ урном  про 
движении общества, поэтому девят ы й том Э н ц и к ло 
педии зем ли  В ят ской  от кры вает ся подробными ст а 
тьями об истории образования  в н аш их  м ест ах со 
ст ародавних  времен до ны неш них  дней, о развит ии  
науки ,  о книгопечат ании  и к н и го п е ча т н и к а х , о не 
обыкновенном подвиж нике Л у к е  Гребневе, о работе  
мест ны х книж ных издательст в.

И ст ория искусст ва  — часть истории культ уры , а 
та в свою очередь  — часть истории вообще. П ока 
зать и скусст во , п р ед с т а вля ю щ ее  худож ест венное  
творчество: лит ерат уру ,  живопись, графику, декора 
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т ивно-прикладное  искусст во, скульпт уру ,  а р хи т ек 
т уру, м узы ку ,  танец, театр, кино — задача трудоем
ка я  по сути и необъят ная. Она облегчилась тем, что 
в томе «История» есть глава  «К ульт ура Вят ского  
края  X V II  в.» и напечатаны, основные сведения «Ки
ровская область в 1950—1990 гг.: образование, наука ,  
здравоохранение, физическая культ ура и спорт», а л и 
тературе, архит ект уре, этнографии были посвящены  
специальные тома (второй, пят ый и восьмой), поэто
м у  наш е вн им ание  сосредоточено на тех видах т вор 
чества, о кот оры х в Э З В е щ е  не сказано.

В силу слож ивш ихся обстоятельств в предш ест ву
ющие десят илет ия  не только м ало  освещ алась, а по 
сути «вы руб алась» д ух о вн а я  жизнь, и этот пробел  
мы пыт аемся восполнит ь, подготовив м ат ериалы  о 
развит ии  духовной  культ уры: иконописи, церковного  
пения , о д е я т е л я х  духовной  культ уры .

Искусство, культ ура, по мнению  известного уч ен о 
го, исследоват еля Е. Д . Петряева, развиваю т ся гнез 
дами. П оявляю т ся  в одном месте два—три эн т узи а с 
та, и возникает  лит ерат урная  или культ урная  среда  
для  общения и творчества. Образец такого «гнезда» — 
худож ественный кружок 1909 года, благодаря которо
м у  возник богатейший в России Вят ский-Кировский  
худож ественный музей  им. братьев Васнецовых.

Все виды искусст ва соединяет  с в я зу ю щ а я  нить.  
Это единый процесс, поскольку разны е виды т ворче
ст ва взаим но  обогащ аю т  друг  друга. К  примеру, д у 
х о в н а я  жизнь п о с т а в л я л а  сюжеты д л я  ж ивописи,  
скульпт уры , лит ерат уры  и м узы ки , потребность в 
ст роит ельст ве храм ов давала  т олчок в развит ии а р 
х ит ект уры , а пост роенные церкви надо было у к р а 
шать иконост асами и иконами.

Л ит ерат ура  — первооснова д ля  песенного и о пер 
ного искусст ва, д л я  театра, а потом кино  и т елеви 
дения. Народное т ворчество всегда было неи сся ка е 
мым пит ат ельны м ист очником д ля  всех видов и с к у с 
ства.

В годы Великой  Отечественной войны в Киров эва 
куировались м ногие  вы даю щ иеся  ученые, писат ели,  
артисты. Они наш ли  здесь не только кров, но и у с л о 
вия для  творчества, писали книги и картины, заним а 
лись научны м и вопросами.
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См еняю т ся поколения ,  а д еяния  творцов м и н у в 
ш их времен в л и я ю т  на развит ие современного т вор 
чества не только в смысле «школы», пост ановки  жи
вописи или письма. Худож ник и пат риот зем ли  В я т 
ской А. И. Д ен ь ш и н  спас от упадка  и заб вен ия  наш у  
гордость — дымковскую расписную  игруш ку, писатель  
Л. В. Д ья ко н о в  п р и н я л  эстафету собирания вя т с к о 
го ф ольклора от т аких  энт узиаст ов, как  А. М. В а с 
нецов, Д . К. З еле н и н  и передал наш им современникам,  
которые продолж ают традицию. Д о п о лн и т  ка р т и н у  
р а зви т и я  народного т ворчества том «Ремесла», к о 
торый гот овит ся к вы пуску.

Развит ие культ уры  и искусст ва нельзя  предст а
вить без уч а ст и я  от дельны х творцов, просвет ит е
лей. Д ев ят ы й  том густо населен  деят елям и  к у л ь т у 
ры и искусст ва прош лого и современниками. Р азве  
можно, говоря об образовании, не назват ь имя созда 
т еля  первой ш колы  Л авр ен т и я  Горки, а в л и т е р а т у 
ре обойтись без имени Ермила Кострова, при р а с с к а 
зе о худож ественном м узее не перечислить н а ш у  в я т 
скую  «могучую кучку»  живописцев. Это В. М. и А. М. 
Васнецовы, Н. Н. Х охряков ,  Н. Н. Р ум янцев, А. В. Ису-  
пов, знам енит ы й ф от ограф -зем ляк С. А. Лобовиков.  
Сами за себя говорят  имена А. И. Герцена, осн оват е
л я  публичной  библиот еки, П. В. А лабин а ,  б лагодаря  
кот ором у в В я т к е  п о я в и л с я  свой «музеум». А без  
Ф. М. Р ослякова ,  А. Л. Вит берга и И. А. Чаруш ина  
невозможно предст авит ь в я т ск у ю  а р х и т е к т у р у .

Террит ория наш ей области не раз подвергалась  
«урезанию» и перекройке. В 20—30-х гг. вы пали  из ее 
состава волост и и целые уезды , переданны е во вновь  
образованны е М арийскую , У дмурт скую , Т ат арскую  
авт ономны е р еспуб лики , в 1940 г. в состав области  
вош ли  северные районы — Подосиновский, Л альский  
(н ы не  Л у з с к и й ) ,  О паринский , а в 60-е годы в состав  
Горьковской област и был передан Ш арангский  р а й 
он. Однако, р ассказы вая  о развит ии  культ уры  и ис
кусст ва, авт оры иногда вт оргаю т ся в «чуждые пре 
делы». Но ведь к уль т ур у  и искусст во не ль зя ,  да и по 
рой ни к чему разделят ь террит ориально. Наш ими  
вят ским и урож енцами мы назы ваем  великого  ком по 
зит ора П. И. Чайковского, зам ечат ельного  худож ни
ка И. И. Ш иш кина , великого певца Ф. И. Ш а ляп и н а ,
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большого русского  поэта Н. А. Заб олоцкого , и звест 
ного киноакт ера  Б. П. Чиркова, которые родились не  
у  нас, но корням и  были вят ским и и вят ским и  счи т а 
л и  себя. Мы гордим ся ими как  ист инно своими зе м 
лякам и . Ведь наш а гордость и чувство местного пат 
риот изма созревали под влиянием  сознания , каких  ве 
л и к и х  лит ерат оров и деят елей  искусст в дала  зем ля  

В ят ская .
М ы ст ремились от разит ь в девятом томе Э З В  не  

только историю культ уры  и искусст ва, но и к у л ь т у 
ру  наш их дней, п а м я т у я ,  что уже через пят ь-десят ь  
лет  современность ст анет  прош лы м. У пам ят и, про
сеивающ ей события, в «сите» слиш ком  крупны е  яч ей 
ки, поэтому ост аю т ся самые весомые д ея н и я  и л и ч 
ности, повлия вш ие  на развит ие театров, библиот ек,  
архивов, музеев.

Главное назначение культ уры  состоит в том, что
бы пост оянно  содейст воват ь д уховн ом у  разви т и ю  
человека, всемерному раскры т ию  т алант ов,  дарова 
ний и способностей. Особое значен ие  развит ие к у л ь 
туры приобретает в современном мире. С охранение  
культ урного наследия, бережное отнош ение к природ
ным богат ст вам, поддержание самобыт ны х культ ур  
р азны х народов, развит ие д уховны х интересов л и ч н о 
сти  — все это ст ановит ся глобальны м и проблемами,  
требующими объединенных усилий  полит иков, д ея т е 
лей культуры и искусства, каждого человека. От уров
ня  культ уры  сущ ест венно  зависит  ус п еш н а я  р е а л и 
зац и я  социальны х проект ов и реформ об новлен ия  об 
щ ества, соверш енст вования  качест ва жизни лю дей.

М ат ериалы , помещенные в ЭЗВ , дают предст авле 
ние о различны х ст оронах той или иной отрасли к у ль 
туры наш его  края. В к уль т ур е  дейст вую т  т ворчес
кие союзы, м н огочисленны е социальные инст ит ут ы ,  
музеи, библиотеки, учреждения культуры, организации  
досуга, средства массовой информации.

Основу книги сост авляю т  статьи исследователей,  
учен ы х и краеведов. Все тексты и докум ент ы  вп е р 
вые п уб ли к ую т ся  в ш ирокой печати и были н а п и с а 
ны специально д ля  данного  издания . П ринцип сист е
м ат изации  м ат ериалов ,  докум ент ов, в т. ч. фотодо
кументов, тематически-хронологический.

Д ат ы  до ф евраля  1918 г. даны по ст арому ст илю.



I. ОБРАЗОВАНИЕ

Н. Л. ГОЛОВИЗНИНА

АЗ, БУКИ, ВЕДИ, ГЛАГОЛЬ, ДОБРО  
(История вятской школы. 1721-1917)

Ш кола как  соц и альн ы й , культурный ф еном ен на терри 
тории В ятского края склады валась п остепенно, в тесной  связи  
с тем , что происходило в отечественной культуре, истории  в 
целом. Ч то такое ш кола? О пределений много. И если не ссы 
латься н а  древних.., то это место, где происходит передача зн а 
ний от учителя к ученику. И дет учебный процесс, изначально 
носящ ий  воспиты ваю щ ий характер. Обучать без письм а, азбу 
ки, кн и ги  нельзя.

И звестно, что развитие письм енности  у славян  связан о  с 
деятельностью  просветителей  К ирилла и М ефодия. О ни стали 
основополож н и кам и  первого литературно-письм енного  язы ка 
славян  — старославянского. Н о письм енность у славян  сущ е
ствовала задолго до К ирилла и М ефодия. И з древнейш их тр ак 
татов известно, что славяне не имели книг, но при помощ и 
черт и резов считали и гадали. При похоронах на «памятниках» 
писали имя Мужа — царя русов. На рубеже X—XI вв. К иев, Н ов
город, Владимир становятся настоящ им и центрами славянской  
письм енности. И м енно оттуда осущ ествлялась русская к о л о н и 
зация Вятского края.

Русские принесли на Вятскую землю  более высокую  куль
туру. Зерна ее пали на благодатную  почву. В том см ы сле, что на 
протяж ении  длительной истории коренны е ж ители земли В ят
ской  ф инно-угры  создали свою  самобытную  материальную  и ду
ховную  культуру. А боригены  края имели свое представление об 
устройстве Вселенной и окруж аю щ ем мире. О ни постигали одну 
тайну природы  за другой, в соверш енстве освоили мир кам ня, 
кости , ж елеза. Даже обиходны е вещ и они украш али слож ны м  и 
искусны м  геом етрическим  орнам ентом , которы й нес и оп реде
ленную  смысловую  нагрузку. Ф инно-угры  читали узоры на у к 
раш ениях, посуде, деревянны х и костяны х вещах.

О рнамент — это искусство, связанное с измерением и чис
лом , первая письм енность, клю ч к прочтению  которой утерян, 
уничтожен временем. Хотя отдельные элементы орнамента впол
не читаемы: круг с точкой — символ С олнца; простая сетка или 
реш етка из прочерченных прямых линий , «лесенка» — соотно
сится с представлениями об общ ем устройстве Вселенной, кото 
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рая состоит из трех миров: ниж него, среднего, верхнего... «Ле
сенку» иногда заменяло изображ ение «мирового дерева», вопло
щ аю щ его продолжение ж изни, плодородия, воскресения.

В определенном  порядке располож енны е насечки и заруб
ки на предметах народов ком и, мари, удмуртов — свидетель
ство наличия счета. Н есом н ен но , коренны е ж ители края имели 
свой охотничий календарь, в котором особое место заним али  
образы  медведя, лося. С вое м ироощ ущ ение, н акоп лен н ы й  опыт 
древние ж ители края сохраняли, ш иф ровали  определенной  зн а 
ковой систем ой, передавали потом кам . М естами передачи зн а 
ний могли быть капищ а, святилищ а, свящ енны е рощ и, где осу
щ ествлялась обрядовая деятельность древних, проводились и н и 
циации , т.е. возрастные обряды , знаменую щ ие переход подрост
ков после определенны х церем оний и испы таний  из группы  д е 
тей в группу взрослых, полноправных членов общества. При этом 
ю нош ей знаком или  с обы чаям и, правилам и морали, п р ед ан и я 
ми. Ш колой  как  особы м социально-образовательны м  учреж де
нием подобны е места, конечно, не бы ли, но первы м и ш агами к 
ней, длиною  в ты сячелетия — возмож но.

П исьм енность, книга, ш кола в подлинном  см ысле слова 
связаны  с приходом на Вятскую землю  русских. И м енно на их 
городищ ах (X II—X III вв.): Н икулицком , Х лы новском , К овров- 
ском — найдены  в ходе археологических р аскоп ок  костяны е и 
металлические писала. А налогичные были в Великом Новгороде. 
П оявление в Вятском крае церквей , духовенства, а такж е ф о р 
м ирование канцелярского  аппарата у местных воевод, ватам а- 
нов, подвойских, особенно после присоединения к М оскве, дало 
м ощ ны й толчок к развитию  книж ного  обучения.

Грамоте учили свящ ен н и ки , дьякон ы , п оном ари , п о д ь я 
чие. О пределенны й вклад в обучение внесли и н о стр ан ц ы -п л ен 
н ики, которы х больш ими партиям и расселяли  в таких глубин
ках, как  Вятка. О ни тесно общ ались с местны м н аселением , 
многому научили его, в том числе письму, чтению , счету.

В ы даю щ им ся собы тием  в и стории  п р освещ ен и я стало 
книгопечатание. В 1564 г. дьякон  одной из м осковских церквей  
И ван Ф едоров издал свою  печатную  книгу «Апостол», а через 
10 лет — печатны й русский букварь «для пользы  русского н ар о 
да». П ечатны е книги очень скоро появились в вятских м он асты 
рях, они  значатся в церковны х описях.

П отребность в печатной книге все более росла. П оэтом у в 
М оскве был создан П ечатны й двор, которы й наряду с другим и 
книгам и выпустил восемь изданий азбук, в том числе и и звест
ные азбуки Бурцева и И стом ина. И з «приходной книги» М ос
ковского печатного двора узнаем , что продавец книж ной  л ав 
ки, которы й регулярно записы вал, кто кон кретно  был п окуп а

10



телем кн и ги , отмечал, что 12 августа 1650 года И оаким , архи 
м андрит Т ри ф он ова У спенского  м он асты ря, вместе с двум я 
ниж егородцам и закупил 714 экзем пляров  азбук, по две деньги 
каждая. Среди покупателей кн и г значатся Исуп Д авыд, Р язан 
цев В асилий, Р язанцев  С тепан (п одьячи й ), С теф ан В ознесен 
ский , Терентьев А ф анасий, Ф илим онов В асилий, Ю рьев М и
хаил, П авел (старец, келарь У спенского м онасты ря) — все из 
В ятки ."

П о степ ен н о  грам отн ость  п ерестает  бы ть п риви леги ей  
только духовенства и приказны х лю дей, она распространяется 
среди посадских лю дей, рем есленников, черносош ны х кресть
ян. Об этом свидетельствует значительное количество дош едш их 
до нас документов. Но говорить о ш ироком распространении гра
м отности, как  и о правильно устроенны х ш колах в тот период 
ещ е рано.

X V III век для России — это век кардинальны х п реобразо 
ваний, подготовленных всем предш ествую щ им ходом историчес
кого развития. Охватив все стороны  ж изни общ ества, реф орм ы  
не могли оставить в стороне и ш колу. Суть просветительских 
реф орм П етра I сводилась к  следующему: были организованы  
первые светские ш колы  п роф ессион альн о-техн и ческого  харак
тера, введен граж данский алф авит, которы й облегчил обучение 
грамоте и способствовал развитию  светской  литературы , учреж 
дена была А кадемия наук с гим назией  и университетом .

П ервой  ш колой нового типа в России стала ш кола м ате
м атических и навигацких наук (1701). В 1715 г. она была переве
ден а из М осквы  в П етербург и получила название М орской 
А кадемии. В дальнейш ем  были организованы  артиллерийские 
ш колы , н авигацкие, горнозаводские, ц иф ирны е и т.д. Все эти 
учебные заведения создавались как сословно-проф ессиональны е, 
т.е. каждое сословие в соответствии со своим родом деятельности 
долж но было иметь свою  школу. В ж изни же строгого сословного 
обособления не получилось. В школах обучались дети всех сосло
вий, за исклю чением  крепостны х.

Н аиболее распространенной  низш ей  ш колой п рови н ц и 
альной России  стала ш кола ц иф ири , даю щ ая первоначальны е 
математические сведения. По отнош ению  к низш ей светской 
ш коле М орская и С лавян о-греко-лати н ская академ ии играли 
роль учительских сем инарий . В 1715 г. Петр I разослал во все 
губернии по два ученика навигацкой ш колы  для «науки м оло
дых ребяток из всяких чинов людей».

П о сведениям  вятского историка В ерещ агина, до 1721 г.

"Л упп ов С. П окупатели изданий М осковской типограф ии в середине XVII в.: 
Указ. имен. Л ., 1984. С .23—52.
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на Вятке не было подготовленных учителей. Только в самом конце 
1720 г. такой  учитель Ч ирков был прислан  в Хлынов. Воевода 
Чаадаев обратился к  преосвящ енном у А лексию  с требованием  
об устройстве циф ирной  ш колы  при архиерейском  доме и в Т ри 
ф он овой  монастыре. Но последний, как и все архиереи того вре
мени, был против учреж дения такой  ш колы  под ведением  Ад
м иралтейской  коллегии — «без послуш ного указа из С инода 
ш колу устраивать не может». Тогда Чаадаев обратился непосред 
ственно в Духовны й приказ при архиерейском  доме с «пам я
тью» о присы лке свящ ен но- и церковнослуж ительских детей и 
подьячих в П ровинциальную  канцелярию  для определения в 
циф ирную  ш колу, а в Т риф онов м онасты рь послал «память» о 
приготовлении ш кол для обучения ц иф ири . О днако требования 
воеводы исполнялись приказом  неохотно. Чаадаев слал в Духов
ный п риказ один за другим горячо нап исан ны е «указы» с угро 
зами. О ни заканчивались словами: «А ежели вы по сему указу не 
приш лете поповских и всяких чинов детей — буду я на вас п и 
сать в А дмиралтейскую  коллегию ...» Грозил он  взять ш траф  со 
свящ еннослуж ителей , не вы полняю щ их указ государев. И з в се 
го этого истори к А .С .В ерещ агин делает вывод, что следов су
щ ествования ш колы  циф ири  при архиерейском  доме нет, а если 
и сущ ествовала такая ш кола, то разве два-три  м есяц а .0

Вскоре С вятейш ий С инод доказал  П етру I неудобство 
устройства циф ирны х ш кол в архиерейских и м онасты рских зда
ниях под ведомством А дмиралтейской коллегии. В 1721 г. П етр I 
согласился освободить духовное ведомство от орган и зац ии  ц и 
фирны х ш кол. В 1727 г. в ш колах циф ири России осталось только 
500 человек (и вряд ли вятские были в том числе).

Более ж и зн ен ны м и , по сравнению  со ш колам и ц иф и ри , 
оказались низш ие духовны е, даю щ ие словесны е зн ан и я , архие
рейские ш колы . О ни создавались в соответствии с «Духовным 
регламентом» 1721 г. А втором данного  докум ента был Ф еоф ан  
П рокопови ч, видны й ц ерковны й и общ ественны й деятель, л и 
тератор, оратор, реф орм атор в области церковн ой  политики , 
яры й  сторон н и к реформ  П етра I.

П осле неоднократны х предписаний  С вящ енного  С инода 
преосвящ енны й А лексий в 1721 г. откры л архиерейскую  ш колу 
в г.Х лынове. В 1727 г. в архиерейской ш коле «обреталось» 27 д е 
тей , которы е хлебное пропитание получали из дому архи ерей 
ского, т .к. «в епархии его преосвящ енства знатны х степенны х 
монастырей не имеется, а в других монастырях остаточного хлеба 
за м онасты рским  расходом... в излиш естве не обретаетца, а цер-

11 Тр. Вят. учен. арх. комис. 1905. Вып. 2. С. 49—52 (отд. 3).
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ковных земель не имеетца ж, и против духовного реглам ента на 
п ропитание оны м  ш кольникам  хлеба брать неоткуды , а ден еж 
ного ж алованья оным ш кольникам  не определено и не даетца». •>

П о м нению  же вятского историка А. И. Веш томова, глав
ными причинам и неблагосостояния ш колы  явились глубоко н е 
верные взгляды на ш кольное образование духовенства, которое 
в больш ей своей части было приверж енцем  старого и п роти вн и 
ком петровских преобразований.

П ереломным и реш аю щ им для вятской ш колы стал 1735 г., 
когда откры ла свои двери в г.Х лынове архиерейская сл авян о 
латинская ш кола епи скоп а Л аврентия по прозвищ у Горка.

В судьбе Л. Горки как  в зеркале отразилась бурная, проти 
воречивая эпоха Петра I. О бразование, лучш ее по тем временам , 
он получил в К иево-М огилян ской  академ ии, позднее стал ее 
профессором, затем игуменом Выдубецкого, архимандритом Вос
кресенского монасты рей. В лице обер-иером онаха Л. Горка уча
ствовал в П ерсидском  походе П етра I, епископствовал  в А стра
хани, в Великом Устюге, Рязани.

«Сего 1733 декабря 9 дня прибыл я в Вятскую  епархию , в 
престольны й град Хлынов и отслужа молебное пение и бож е
ственную  литургию  в престольном  том граде Х лынове стал п р е 
бывать. Л. Горка».2)

Х лы новские обы ватели, церковнослуж ители были п о р а 
ж ены новы м архиереем. Все говорили о том , что он сослан  из 
Рязани , удивлялись тому, что за всем хочет см отреть сам и всту
пает в такие дела, в которы е преж ний архиерей не входил. О б 
наружил он много непорядков при богослуж ении, сам оволие 
приказны х и т.д. Н овый влады ка приним ал реш ительны е меры, 
что приводило к массе ж алоб на него в М осковский  С инод. Д о 
веденны й до отчаяния Л .Горка пиш ет в С инод: «...в м н огооб 
разном  моем гон ен ии , всесм иренно прош у у С вятейш его С и н о 
да крепкого защ ищ ения и помощ и, ибо за таким  гонением нельзя 
мне и ж ить не токм о епархиею  управлять: все единодуш но на 
мое зло настроены  и развращ ены».

М ож но только удивляться, как  Л. Горка, находясь в п о 
добном полож ении, оказался способны м  на великое п одви ж н и 
чество — основание в Хлынове первого учебного заведения. Н ад
леж ало иметь больш ое мужество и великую  веру в необходи
мость и правильность созидаемого. Л. Горка не жаловался на скуд
ность В ятской епархии, не убоялся он и сильной  м онасты рской 
братии, приступая к делу соверш енно новом у и непонятном у

0 И ерархия Вятской епархии. Вятка, 1863. С. 24.

!> П амятная книж ка Вят. губернии и календарь на 1902 г. Вятка, 1901. С. 55 (отд. 2).
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для окружающих его. Вятский архиерей повелел взимать на школу 
от м онасты рей 20-ю долю  приходского хлеба. Он пиш ет в К иев
скую академию  с просьбой прислать учителей, он распоряж ает
ся о наборе ребят в ш колу, обращ аясь ко всем служителям и 
посадским  лю дям. Ответом было дерзкое и откры тое н еп ови н о 
вение.

В 1734 г. приехали из К иевской  академ ии «ученые мужи» 
М ихаил Ф и н и ц ки й  и В асилий Л ещ и н ски й . И з Ч ерды нского 
м онасты ря был освобож ден и привезен  в Х лы нов И оаким  Бого- 
медлевский — проф ессор ф и лософ и и , восп итанн и к К иевской 
академ ии. Он слушал лекц и и  во Л ьвове, в Л ю блине, К ракове, 
Варш аве, Д анциге, К енигсберге.

П од ш колу было определено пом ещ ение при архиерей 
ском  доме: двухэтаж ная деревян н ая изба и ещ е три избы , м ень 
шие по размеру. При ш коле было общ еж итие и библиотека, луч 
ш ая по тем временам. К ниги  в библиотеку передал Л. Горка. А 
это — 235 томов на лати н ском , польском , греческом , еврей 
ском , русском  язы ках, произведения С ократа, И осиф а Ф лавия, 
Ю лия Ц езаря, Гомера, Э разм а, С ен еки  и др. К азалось бы, все 
было приготовлено к  началу учебы. Н о... нет учеников.

В ятский епископ  отдает распоряж ение о сы ске ш коль 
ников. У крываю щ ихся от ш колы  ребят вы лавливали нарочны е 
«рассы лы цики и приставы». Тех, кто оказы вал сопротивление 
«ымали и заковы вали в колодки и надлеж ащ им караулом отправ
ляли в Хлынов». Таким путем к  началу 1735 г. в ш колу было дос
тавлено около 400 учащ ихся от 7 до 25 лет. Н екоторы е съехались 
издалека: из П ерми, С оликам ска, К унгура и Куды мкара. Ш кола 
была откры та с ш естью низш им и классам и: ф ара или ан ало 
гия, инф им а, грамматика, синтаксим а, п оэзи я, риторика. В п ер 
вых четырех классах изучали подробно и последовательно л а 
тинскую  грамм атику и заним ались п остоян н о  переводами с л а 
тинского  язы ка  на русский и обратно. В п оэзи и  же и риторике 
учились писать стихи или сочи н ен и я на русском  и латинском  
язы ках по учебникам , которы е составляли  сам и преподаватели 
по образцам Киевской и М осковской академий. В классе ритори 
ки обучали сочинять «предики», т. е. проповеди.

Все обучаю щ иеся в ш коле были поставлены  на готовое 
содерж ание: получали в ш коле одежду, п итание, книги. В сво 
бодное от занятий  время ученикам  разреш алось развлекаться 
играми, прогулками за город, а в зим ние дни  разы гры вать д ей 
ства. К  откры вш ейся ш коле вятский  еп и скоп  относился с о т 
цовской заботой, почти еж едневно посещ ал ее, поощ рял уче
ников, думал о безбедном содерж ании преподавателей.

Ш кола уверенно вставала на ноги, как  вдруг 22 сентября 
1736 г. на нее было произведено нападение рассы лы цикам и п ро 
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винциальной канцелярии  и посадским и лю дьми. О ни были воо
ружены дубинкам и  и кам н ям и , ш колу разорили. Разбеж ались 
ученики и учителя. Сам Л аврентий Горка оказался в своем доме, 
как  заклю ченны й в крепости. П о печальному стечению  обстоя
тельств прим ерн о  в это же время умирает Ф еоф ан  П рокопович, 
друг, покровитель и защ итн и к Л .Горки. Оба удара отозвались 
на здоровье вятского еп и скоп а чрезмерно. Он был пораж ен п а 
раличом и вскоре скончался.

Архиерейская славяно-латинская ш кола Л. Горки, так чаще 
всего н азы вали  ее, осталась ж ива и более того, обрела добрую  
славу через своих учеников. Т аких, как  И аки н ф  Ч ереп ан ов , 
лю бимы й ученик М. Е. Ф и ни ц кого , сначала учитель в ш коле, 
затем келарь У спенского м онасты ря, келарь и н ам естн и к  Т рои- 
це-С ергиевой лавры , Н овоспасский архимандрит, член С вящ ен 
ного С инода, близкий  друг кн язя  П отем кина, покровитель вят
ских стихотворцев.

П родолж ил образование в стенах К иевской  академ ии , а 
затем в м едицинских ш колах Ф лоренции , Л ейдена, П ариж а дру
гой воспитанник — К. И. Щ епин. Он одним из первых среди рус
ских получил степень доктора в Л ейдене, был знаком  с Л и н н е 
ем, пользовался лю бовью  самого М. В. Л ом оносова, как  ученый 
и отличны й хирург. Слыл знатоком  м инералогии  и ботаники.

О дним из первых, кто собрал сведения о Хиве и Бухаре, 
был Ф. С. Ефремов, также ученик архиерейской ш колы  в г. Хлы- 
нове. Больш ой интерес не только в ученом мире, но и у соотече
ственников вызвало его сочинение «Д есятилетие странствова
ния и приклю чений  в Хиве, Бухаре, П ерсии, И ндии у н тер -оф и 
цера Ефремова».

И з стен славяно-латин ской  ш колы  выш ли п оэт и сати 
рик А нтон П опов и первый переводчик «Илиады» Гомера Ер- 
мил К остров.

В целом архиерейская славян о-лати н ская ш кола Л. Горки 
залож ила добры й фундам ент под здание В ятской ш колы , и зн а 
чально сориентировав ее и в отнош ении  орган и зац ии  и содер 
ж ания учебного процесса на лучш ие учебные заведения О тече
ства. С вое достойное продолж ение сл авян о-лати н ская  ш кола 
наш ла в лиц е Вятской духовной сем инарии , которая для своего 
времени бы ла действительно хорош им богословским  учебным 
заведением.

Возрож дение ш колы  началось после п рибы тия на Вятку 
преосвящ енного В ениамина С ахновского (1739). М. Ф и н и ц ки й , 
поддерж анны й новы м влады кой, с удвоенны м старанием  взялся 
за преподавание в высш их классах, а в низш их учителям и были 
его лучш ие ученики. Бы ли приняты  строгие меры против отцов, 
укрываю щ их детей от обучения, улучш ено полож ение учащ ихся
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и преподавателей. В 1742 г. учреждена сем инарская контора, ко 
торая заведовала делами ш колы  и расправлялась не только с 
беглыми и непокорны м и ш кольн икам и , но и с укры вавш ими 
их родителями. Горячими покровителям и  ш колы  явились п ре
освящ енны е Варлаам С кам ни ц ки й  (1743— 1748) и А нтоний И л- 
ляш евич (1748—1755).

Но очень мало было средств на содерж ание ш колы. Д але
ко не спасала ее 20-я доля от м онасты рских доходов, тем более 
что нередко годы были неурож айны е. В 1752 г. страш ны й пожар 
уничтож ил архиерейский дом , У спенский м онасты рь и боль
шую часть города. Ш кола временно была закрыта. Первые 18 лет 
сем инария не была ш колою  закончен н ою , т.к. не было средств, 
чтобы нанять преподавателей для вы сш их классов ф и лософ и и  и 
богословия. Но несмотря на все и сп ы тани я, ш кола выстояла.

«Вторым фундатором» сем инарии  считается п реосвящ ен 
ный В арфоломей Л ю барский (1758— 1774). С ерьезно и осн ова
тельно зан ялся учебным заведением  уже спустя 10 дней по п р и 
бытии в Вятку. Он строго следил за религиозн о-н равственн ы м  
воспитанием  учеников. Снабдил сем инарию  лучш ими учебными 
пособиям и, в библиотеку и з-за  границы  вы писаны  были книги 
церковны х и классических писателей. О собое вним ание уделял 
он выбору достаточно подготовленны х преподавателей , пригла
сив в качестве учителей в о сп и тан н и ко в  К иевской  академ ии  
О гинского, Х рещ атицкого и А дорского. В 1762 г. из той же ака 
демии был вы писан его родствен ни к Петр Л ю барский, кото 
рый в 1763 г. стал префектом сем инарии. По отзыву соврем енни
ков, он за 10 лет управления привел ее в такое состояние, что 
она была п ризн ан а одной из лучш их в стране.

В середине 1795 г. сем и нария из У спенского монастыря 
была перевезена на Ф илим оновскую  архиерейскую  дачу, на б е 
регу речки Л ю льченки, где для нее было отстроено два обш и р
ных кам енны х корпуса. Так, н акон ец , она обрела для себя п о 
стоянное место.

Со временем нормализуется и учебная ж изнь сем инарии в 
соответствии с приним аем ы м и С вяты м С инодом  У ставами, п о 
степенно она стала тем, чем стала. Это было учебное заведение с 
ш естью классам и с одногодичны м курсом обучения, из которых 
в четырех низш их классах доверш алось общ ее образование, н а 
чатое в духовных училищ ах, а два вы сш их посвящ ены  были и с 
клю чительно образованию  богословскому.

И з предметов общ его образования преподавались теория 
словесности с историей русской литературы , всеобщ ая и рус
ская граж данская история, м атем атика, ф и зи ка и начала кос
м ограф ии , л о ги ка, п си хологи я, обзор  ф и л о со ф ски х  учений , 
педагогика, язы ки  (греческий, лати н ски й , нем ецкий , ф ран ц уз
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ский, для ж елаю щ их ещ е и еврей ский , и черем исский). В вы с
ших классах и зъясняли  свящ ен ны е п исан ия, общ ую церковную  
историю  и историю  русской  ц еркви , литургию , учение о рус
ском расколе и т. д.

П остеп ен но  изм енялось и количество обучаю щ ихся в се 
минарии от 100 до 800. С 60-х гг. XIX в. н ачинается отлив уча
щ ихся в другие учебные заведения, в том числе в университеты , 
медицинскую , сельскохозяйственную  академ ии и т. д.

Все вопросы  учебной и воспитательной ж изни  кон троли 
ровались учебны м ком итетом , и его члены  периодически  осу
щ ествляли ее ревизию . П равление сем инарии  во многом строи 
лось на дем ократических началах. Члены правления от духовен 
ства избирались на епархиальном съезде, а преподаватели в прав
ление выбирались всей учащей С еминарской корпорацией. П рав
ление сем и нарии  реш ало вопросы  приема учеников, перевода 
их из класса в класс, содерж ания м атериально несостоятельны х 
учащ ихся; обсуж дало методы преп одавани я, избирало д олж н о 
стных лиц  сем и нарии , в том числе ректора и инспектора.

С трогие тр еб о в ан и я  п р ед ъ яв л ял и сь  к  п р еп о давател ям  
сем инарии . О ни не могли п реподавать н есколько  р азн о р о д 
ных предметов, допускались к  преподаванию  после о кон чан и я  
курса духовной академ ии и после исп ы тани я посредством  трех 
пробных уроков по избранн ой  науке. П ом им о ш кольны х р а 
бот заним ались они  научны ми и литературны м и трудами и п е 
реводами.

П остеп ен но  сниж алось количество учащ ихся в каж дом 
классе со 120 (нередко) до 50. Успехи учащ ихся, определяем ы е 
баллами и ф иксируем ы е еж едневно в классны х ж урналах и н с 
пектором сем и н ари и , еж ем есячно представлялись в правление 
семинарии. П редметы  запрещ алось делить на главны е и второ 
степенны е. Э кзам ены  п роводились прием ны е и переводны е. На 
страницах «В ятских епархиальны х ведомостей» публиковались 
списки учащ ихся, допущ енны х и недопущ енны х к экзам енам  по 
тому или другому предмету. П остоянно изм енялось и полож ение 
преподавателей. В 1876 г. те из них, кто имел до 12 уроков в 
неделю и пять лет службы, получал по 900 рублей в год. К аж до 
му преподавателю  отпускалось пособие на извозчика.

Трудно переоценить роль Вятской духовной сем и нарии  в 
истории п росвещ ени я наш его края. На протяж ении многих д е 
сятилетий она заклады вала и отрабаты вала те традиции , кото 
рые стали основополагаю щ им и в ш коле будущ его как  духов
ной, так и светской . Ее вы пускников мож но было встретить на 
самых разнообразны х ступенях как  государственной, так  и о б 
щ ественной службы и в губернии, и за ее пределами. З н ач и 
тельное число их стало учителям и и не только на п реп одава
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тельской долж ности , но и и нспекторской , директорской , п ро 
фессорской в высш их учебных заведениях. Их было много среди 
медиков, судебных следователей, мировых судей, чиновников 
различны х рангов. Больш ая часть просвещ енного  духовенства 
епархии — вы пускники  сем инарии , нем ало их было и в сосед 
них губерниях.

Вот им ена ее питомцев: м осковский  протоиерей А. И. Н е- 
воструев; А. И. Веш томов — историк, чьи труды — ценнейш ий 
и сточни к исторических знаний  для всех, кто заним ается вят
ской историей; Н. В. Ч ерепанов — проф ессор М осковского ун и 
верситета; И . Я. Я ковкин  — проф ессор К азанского  универси 
тета; Н. Е. Тукмачев — сенатор, тайны й советник; известные уче
ные И. Я. П орф ирьев, И. С. Бердников, И. С. Я кимов и др.

С лавны й век Екатерины , а им енно так  назвал время прав 
лен и я Екатерины  II учитель, историк края В. П. Ю рьев, внес 
серьезны е и зм енения и дополнения в сословное образование в 
России. В 1782 г. была учреждена ком иссия о народны х учили 
щах, задачей которой стало правильное устройство во всей и м 
перии народны х училищ . О ни создавались для всех сословий и 
разделялись н а  три разряда: малые (двухклассны е) для больш их 
селений; средние (трехклассны е) для уездных городов; главные 
(четы рехклассны е) для губернских городов. С пустя четыре года 
в 25 губерниях страны , в том числе и В ятской, приступили к 
созданию  новых учебных заведений.

В 1786 г. генерал-губернатор К азанский  и В ятский, князь 
М ещ ерский получил В ысочайш ий рескри пт об откры тии н а 
родны х училищ . Вятскому нам естнику Ж ихареву было предло
ж ено нем едленно сообщ ить об откры тии в Вятке главного учи 
лищ а и затребовать от обывателей и служащ их по губернии за 
п исок, кто ж елает отдать своих детей в училищ е, каких лет, 
п риискать под училищ е удобное пом ещ ение. Н езадолго до о т 
крытия прибы ли учителя, назначенны е главным правлением учи
лищ : Т им оф ей  Рапинов — учитель 3—4-х классов — ари ф м ети 
ки , геом етрии, м еханики, архитектуры , ф и зи ки , язы ков  р ос
сийского  и латинского  и рисования; И ван М енщ иков — учитель 
истории политической, географ ии, естественной  истории (3—4 
класс); Ефим Виглинский — учитель предметов в первом классе, 
в т. ч. латинского язы ка. Все они получили образование в С анкт- 
Петербургском Главном училище под руководством Я нкевича-де- 
М ириево. Серб по национальности , он прибы л в Россию  по 
приглаш ению  Екатерины  II и прин ял  деятельное участие в р а 
боте «К ом иссии об учреждении училищ ».

20 н оября 1786 г. был назначен  директор главного н арод 
ного училищ а в Вятке. Им стал председатель губернского м агис
трата И ван С теф анович. Выходец из польского ш ляхетства, он
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окончил К иевскую  академ ию , затем был учителем П сковской , 
К азанской  сем инарий; с 1768 г. — преф ект и проф ессор ф и ло 
софии и богословия.

22 сентября 1786 г. в Вятке состоялось торж ественное от 
крытие главного народного училищ а. Размещ ено оно было в ч а 
стном  доме ц ерковн ослуж и теля К отлецова, близ В оскресен 
ского собора. П озднее оно было переведено в здание присут
ственных мест. О ткры лось училищ е в составе трех классов (н и з
ших) при 43 учащ ихся. Это были дети купцов, м ещ ан, кресть
ян , солдат, разночинцев.

Содерж аться училищ е долж но было на средства приказа 
общ ественного п ризрени я, что составляло три ты сячи рублей в 
год. Е стественно, что таких денег никогда не было и поэтому 
приходилось постоян н о  прибегать к частной благотворительно
сти. С лучалось, и не раз, так , что, когда вятское купечество и 
мещ анство отказы вали в таковой , обращ ались за помощ ью  к 
селянам . В добровольны х пож ертвованиях приним али участие и 
инородцы  — вотяки , черем исы , татары . Благодаря помощ и п о 
селян и всех других сословий  в Вятке см огли откры ть не только 
главное училищ е, но и четыре малых — в К отельниче, Н олин- 
ске, Сарапуле, С лободском . У чителей для них готовило Вятское 
главное училище. С учителей спраш ивали довольно строго, вплоть 
до того, что в главном  училищ е он и  не могли см енить место 
службы, так  как слиш ком  больш ие затраты  сделаны были на их 
образование. Суровые взыскания нес учитель за нерадивость. Так, 
учитель Хрулев (С лободское малое училищ е), уличенный в пьян 
стве, был вытребован в Вятку, три недели содерж ался на гаупт
вахте, а затем отдан в солдаты.

Чему же обучали в главном народном училище? Чтению, 
письму, гражданской и церковной печати, краткой свящ енной 
истории, катехизису, читали книгу «о должностях человека и граж
данина». П олный курс обучения составлял пять лет. В малых н а
родных училищах преподавали чтение, письмо, гражданскую и 
церковную печать, краткую свящ енную  историю, катехизис, книгу 
«о должностях человека и гражданина», евангелие, чистописание.

По окончании  учебного года в главном (январь, ию нь) и 
малых (ию нь) училищ ах проводились публичны е испы тания, 
на которых присутствовал генерал-губернатор К азанский  и Вят
ский , правитель нам естничества, архиепископ и др. лица. Ат
тестовали учеников не баллам и, а определениям и: «понятен», 
«остр», «туп», «ненадежен», «способен», «малопонятен» и т. д. У 
каждого учителя были свои вы раж ения для аттестования сп о 
собностей учеников. За проступки и леность учителям запрещ а
лось не только н аказы вать телесно, но и делать всякого рода 
посрам ления.
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К  началу XIX в. главное училищ е владело ф ундам енталь
ной библиотекой в 600 томов на русском , ф ранцузском , л ати н 
ском , нем ецком  язы ках, ученической библиотекой , вклю чаю 
щей в себя 1880 экзем п ляров учебников, которы м и снабж ались 
и все малые народны е училищ а. П ри главном училищ е был м и 
н ералогический  кабинет в 570 предметов, м и н ц-каби нет с со 
бранием  русских и иностранны х монет и ж етонов числом в 309 
предметов, ф и зи чески й  кабинет, кабинет географ ических и и с 
торических карт и таблиц. Вряд ли это были учебные кабинеты  в 
полном  см ысле слова. Прочее имущ ество училищ а состояло из 
четырех икон , двух портретов Петра I и Е катерины  II , п и сан 
ных м асляны м и краскам и , 24 ученических столов, четырех учи 
тельских столиков, одного стола для электрической  м аш ины .

Говоря об учителях того времени, необходимо вспом нить 
особо об А лександре И вановиче Вештомове (1768—1831), одном 
из самых способны х и прилеж ных в преподавании. В. Ю рьев от
мечал, что В еш томов соединял обязанности  учителя естествен 
ной и граж данской истории, безвозмездно трудился библиоте
карем. П редавался литературны м занятиям . С оставил два тома 
«Вятской флоры» с прилож ением  атласа растений , рисованны х 
с натуры краскам и  и самих сухих растений. Т алантливы й педа
гог В ятского главного училищ а оставил потомкам  свою  «И сто
рию  вятчан со врем ени поселения их при реке Вятке до откры 
тия в сей стране нам естничества или с 1181 года по 1781 год 
через 600 лет». Т аковы  его заслуги без указания главной — уче
ники.

С оздание народны х училищ  — это серьезны й ш аг в деле 
всесословного образования. В народных училищах обучались пре
имущ ественно дети мещ ан (36% ), крестьян  (31% ), купцов (16% ), 
д ворян  (17% ). Была создана граж данская сем илетняя ш кола, в 
которой  очень нуж далась экон ом и ка (торговля, п ром ы ш лен 
ность, сельское хозяйство), культура края, его адм инистратив
ный аппарат.

В XIX в. В ятская губерния вступила с ш естью  учебны ми 
заведениям и: духовной сем инарией , главным народны м учили 
щем и четы рьмя малы ми. Время правления А лександра I счи та
ли целой эпохой в деле народного образования. В 1802 г. было 
учреж дено особое М инистерство народного просвещ ения с уча
стием видных государственны х деятелей  М. М. С перанского , 
Н. Н. Новосельцова, А. А. Чарторийского, В. Н. К аразина, ученых 
Н. М. М уравьева, И. И. М артынова и др. Вся империя была поде
л ен а на ш есть учебны х округов. Ц ентром учебной ж изни  округа 
был университет.

В ятская губерния вош ла в состав К азан ского  учебного 
округа. Это был колоссальны й по своей величине и разн ообраз
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ный по своим географ ическим , этнограф ически м  и культурным 
условиям  регион. Он охватывал восточны е окраины  Е вропейс
кой России от верховьев рек  Вятки и К амы  до К аспийского 
побереж ья и северного поднож ия К авказа, всю Западную  и Во
сточную  Сибирь. Кроме Вятской в его состав вош ли еще К азан 
ская , Н и ж егородская, Т ам бовская , П ен зен ская , К авказская , 
А страханская, С аратовская, О ренбургская, С им бирская, П ерм 
ская, Т обольская, Т ом ская, И ркутская губернии.

Наряду с оф орм лением  учебных округов реф орм а А лек
сандра I предполагала ф орм и рован ие учебной сети, состоящ ей 
из приходских училищ  (начальное образование), уездных учи
лищ  (неполное среднее образование), гим назий  (среднее обра
зован ие), университетов (вы сш ее образование).

С 1804 г. в стране начинается постепенное преобразование 
народны х училищ  в гим назии. Их предполагалось иметь в каж 
дом  губернском  городе, наблю дение за ним и было предоставле
но университетам . Д иректор гим назии  одноврем енно станови л 
ся и директором  уездных училищ , которы е зам енили  малы е н а 
родны е училищ а Е катерины  II. П о реф орм е предполагалось о т 
крыть по одному училищ у в уездах и губернских городах. С м от
ритель уездного училищ а был в свою  очередь начальником  п р и 
ходских училищ  своего уезда.

П о реф орм е (либеральной!) зам ечательно была продум а
на преем ственность курсов учебны х заведений. Так, в уездном 
училищ е не учили тому, что преподавалось в приходском , ги м 
назия продолж ала курс уездного училищ а. П оследняя станови 
лась путем в университет, а университет обещ ал в будущем обер- 
оф и церски й  ч и н .1*

21 сентября 1811 г. Вятское главное народное училище было 
преобразовано в гимназию  (восьмую  по счету в К азанском  учеб
ном округе). В историю  края В ятская муж ская ги м н ази я войдет 
как особое учебное заведение, ее назовут местным ун иверсите
том уже соврем енники.

В гим назии учащ иеся заверш али то среднее образование, 
которое получали в уездных училищ ах или проходили весь курс 
с приготовительного класса. П осле окон чан и я гим назии  вят
ские чащ е всего продолж али образование в стенах сначала К а
занского, а позднее и все больш е П етербургского ун иверсите
тов. Выпускники гим назии получали право на первы й классны й 
чин при поступлении в граж данскую  службу (коллеж ский реги 
стратор).

11 В 1913 г. обер-оф ицерские чины , согласно «Табелю о рангах», относили к 
9—14 классам: титулярны й советник, коллеж ский секретарь, губернский секре 
тарь, провинциальны й секретарь, коллеж ский регистратор.
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В истории В ятской муж ской были и взлеты , и падения, 
времена бурны е и более сп окой н ы е, стабильны е... П остепенно 
реглам ентировалась ее деятельность в соответствии с У ставами 
1804, 1828, 1848, 1864, 1871.., склады вались традиции. Ц елая 
плеяда директоров, в больш инстве своем личностей  талантли 
вых, с глубоким п они м ани ем  своего п роф ессионального  долга 
ставили и развивали  это учебное заведение.

Среди них М ихаил Васильевич П олиновский (1835— 1846), 
при котором под гимназию  был приобретен новый дом. Возмож 
но, этому способствовало и посещ ение гим назии  цесаревичем  
А лександром Н иколаевичем , которы й зам етил, что здание ги м 
назии весьма древней  архитектуры и ветхо. При директоре Эду
арде Ф иш ере (1866— 1877) Вятская гим назия стала полной  кл ас 
сической  с двумя древни м и  язы кам и , был организован  п ри го 
товительный класс.

О собой страницей  в ж изни  гим назии было время д и р ек 
торства Н иколая Ф едоровича С веш никова (1879— 1888). В ыпуск
н и к  Вятской духовной сем и нарии  и им ператорского К азан ск о 
го университета, он начал педагогическую  деятельность учите
лем  лати н ского  язы ка  в Вятской гим назии. Вел больш ую  общ е
ственную  работу: был действительны м  членом Вятского губерн 
ского статистического ком итета, попечителем  В ятской губерн
ской библиотеки. Став директором гимназии, особо проявил себя 
талантливы м воспитателем. Больш ое вним ание уделял классны м 
наставникам , считал их хозяевам и класса.

С веш н иков имел редкий дар слова. П осле утренней  м о 
литвы , перед началом  классны х зан яти й , беседовал со своими 
восп итанн и кам и , а со старш ими ещ е и отдельно, предостере
гая их от увлечения модными и лож ны м и теориями. С воим нрав
ственны м  долгом  считал возвращ ение детей «в дом отчий» если 
не лучш им и, то  по крайн ей  мере, не худш ими, чем п рин яла их 
ш кола. Н. Ф . С веш ников воспитал нем ало прекрасны х педаго- 
гов-н аставн и ков , в будущ ем они тоже стали директорам и  гим 
н азий  (К азари н ов , К улагин, Редников, Д есн и ц ки й ...) . Не слу
чайно Вятскую гим назию  в ш утку назы вали «гнездом д и ректо 
ров».

Н есом ненно, лю бил и прекрасно знал педагогическое дело 
С ергей А ндреевич Н урм и н ски й  — директорствовал  в 1888— 
1903 гг. М ного вним ания уделял он эстетическом у и ф и зи ческо 
му воспитанию  учащихся. Для гимнастических упраж нений были 
приобретены  различны е снаряды . В гим назическом  саду устраи 
вался каток, превосходно была поставлена военная гим настика. 
У страивались загородны е воен но-гим насти чески е прогулки в 
сопровождении военной музыки. При С. А. Нурминском было ус
троено первое общ еж итие для учащ ихся. У гим назии  появился
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первый почетны й попечитель. Им стал богатый зем левладелец, 
собствен н ик Х олуницких заводов, дворяни н  В. А. П оклевски й- 
Козелл. П очетны й попечитель обязан был еж егодно ж ертвовать 
на устройство общ еж ития при гим назии  по 1000 рублей.

Д иректорство А лександра И вановича П авлова совпало с 
началом бурного, тревож ного XX в. С обы тия первой русской 
револю ции не могли не налож ить отпечаток на гим назию , ко 
торая к этому времени пользовалась уваж ением и общ им вним а
нием вятского общ ества. И м енно во врем я директорства П авло
ва было сделано крупное приобретение — она получила новое 
здание, выстроенное в дар почетным ее попечителем Т. Ф. Булы
чевым. П риведены  были в долж ны й порядок и внутренние п о 
м ещ ения старого здания. Там было устроено электрическое о с 
вещ ение, электрическая вентиляция, здание п окраш ено, отре
м онтирован  больш ой актовы й зал.

В 1906 г. гимназию  принял С ергей А ндрианович Богаты 
рев. Ч еловек высокого проф ессионального долга. Зная, н асколь
ко трудно полож ение учителя средней ш колы , он по мере воз
мож ности стремился облегчить его полож ение. Часто посещ ал 
уроки молодых преподавателей, заботился о всестороннем  раз
витии учащ ихся. В стенах гим назии  был организован  духовой 
оркестр и оркестр балалаечников, постоян н о  проводились л и 
тературны е, музы кальны е вечера.

Д ля ф изического  развития учащ ихся приобретаю тся лод 
ки, велосипеды , устраиваю тся зимой катания на коньках и л ы 
жах. В 1910/11 учебном году была введена сокольская гимнастика 
и устроен гимнастический зал. По инициативе С. А. Богатырева в 
гим назии  вводятся уроки ручного труда, ребята обучались п е
реплетному и столярном у делу, введена была леп ка из глины , 
вы ж игание, резьба по дереву. Н а выставках, которы е п ери оди 
чески устраивались в гим назии, работы  ее воспитанников все
гда обращ али на себя пристальное вним ание вятской общ ествен 
ности.

К  1911 г. обучение рисованию  было поставлено на такой 
уровень, что учащ иеся могли усп еш но поступать в средние 
и высш ие специальны е художественные ш колы. В оспитанни 
ки гим назии  учились работать акварелью , клеевы ми и м асля
ными краскам и , здесь же заним ались леп кой  из глины  и папье- 
маше. С пециальное помещ ение для обучения музыке было с элек
трическим  освещ ением , что в то время было больш ой редкос
тью.

П остепенно это учебное заведение заняло ведущ ее место 
в просвещ ении  края благодаря не одному поколению  учителей 
и наставников. И мена их сохранились не только в пам яти, но и 
в делах воспитанников.
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П ревосходны м преподавателем был С теф ан Н икиф орович 
К аш м енский  (1853— 1867), законоучитель, магистр богословия, 
позднее —каф едральны й протоиерей. А. А. С пицы н писал о нем , 
что уроки он вел, п рони каясь  важ ностью  своего дела, как  бы 
свящ еннодействуя. В 60-е гг. Вятская гимназия считалась лучш ей 
по постановке преподавания Закона Божьего в К азанском  окру
ге. А на лекциях по богословию  в стенах К азанского университе
та бывш ие вятские гим назисты  не находили ничего нового.

Во все периоды  гим назия славилась своим и словесн и ка 
ми. И мена некоторы х из них до сих пор не перестаю т удивлять и 
восхищ ать. Т аким  педагогом был А лексей И ванович Р едников 
(1848— 1878), превосходно преподававш ий лати н ски й  язы к, к о 
торы й лю бил и знал в соверш енстве. К  концу учения во сп и тан 
ники  Р едникова см ело переводили лю бого класси ка, не б о я 
лись никаких переводов с русского, п они м али , лю били язы к. 
Гим назисты  врем ени Редникова очень ц енились в К азанском  
университете. Они шли на экзам ен, заранее торжествуя, что будут 
первыми.

Я рким представителем  ш естидесятников был Я ков Григо
рьевич Рож дественский (1861 — 1869). И скренне служил он идеям 
реф орм ы , просвещ ению , народном у благу. У ченики относились 
к  нему с благоговением . Он будил не только душу, но и совесть 
и сам осозн ан и е учащ ихся. Он внуш ал ю нош еству идеи сам о со 
верш енствования, сам опож ертвования, долга. Его уроки  и сто 
рии логичны , п онятны . И сторические собы тия давал так , что 
становилось соверш енно ясн о , почему и как  все сверш илось.

Т ради ци он ной  особенностью  учительства того врем ени 
было то, что одноврем енно с учебной деятельностью  они  д олж 
ны были зан и м аться и научны ми изы скан и ям и . У чебной ли те 
ратуры было мало, и этот пробел приходилось возм ещ ать, р аз 
рабатывая собственные учебные пособия... С писок научных изы с
каний  педагогов Вятской муж ской гим назии  громаден и р азн о 
образен по проблем атике. Это и описание полезных ископаемы х 
края, и зам етки о скотоводстве, звероловстве, птицеводстве в 
уездах губернии. В елись еж едневны е м етеорологические наблю 
ден и я, для чего на кровле главного корпуса был установлен  
флю гер. С 1842 г. метеонаблю дения печатались в «Вятских гу
бернских ведомостях», а с 1860 — результаты  наблю дений п ред 
ставлялись в главную метеорологическую  обсерваторию  в С анкт- 
Петербург.

Разнообразием  и содерж ательностью  отличались ли тера
турные труды преподавателей гим назии. О ни составляли  слова
ри , делали переводы , писали стихи, создавали научны е труды 
по истории края. Н емало работ посвящ али вопросам воспитания. 
М ногие учителя публиковали свои материалы на страницах «Вят-
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ских губернских ведомостей», «Вятских епархиальны х ведом ос
тей», Ученых зап и сок  К азанского университета и ж урнала М и
нистерства народного просвещ ения. И зучали ж изнь и быт ко 
ренны х ж ителей края, вятский говор, и посы лали собранную  
инф орм ац ию  в А кадемию  наук. С татьи по математике вятских 
педагогов публиковали  П ариж ский институт и Брю ссельская 
академ ия. П ом им о учебной деятельности , которая изм енялась в 
соответствии с введением  нового Устава, в гим назии больш ое 
вним ание уделялось воспитанию  учащ ихся. И в первую о че
редь религиозно-нравственном у. И менно в этом направлении 
велось преподавание всех учебных дисциплин. У ченики долж ны  
были обязательно посещ ать в воскресны е и праздничны е дни  
как литургию , так и всенощ ную . Ц арево-К онстантиновская ц ер 
ковь считалась гим назической .

Здоровому духу долж но соответствовать здоровое тело. С 
1871 г. в гим назии был постоянны й врач. Вводились уроки гим 
настики . Д ля чего в гим назии устроено два зала: один для стро 
евых учений и упраж нений с подвиж ны м и снарядам и на о сен 
нее и зим нее время, другой для гим настики на снарядах: гори 
зонтальны х бревнах, н аклонной  лестнице, параллельны х бру
сьях, ш естах, канатах. Н ередкими были прогулки за город, э к с 
курсии. П олож ено было начало устройству санатория (им енно 
так  его и назы вали) при гим назии  для ослабленны х здоровьем 
учащ ихся, для чего собран был небольш ой капитал, и педаго
гический совет принял реш ение обратиться за помощ ью  в гу
бернское зем ское собрание и в М инистерство народного п р о 
свещ ения. У чащ иеся гим назии  очень увлекались атлетической 
борьбой, сокольской  гим настикой , которая благодаря ри тм и 
ческим  движ ениям , массовы м построениям  по команде и под 
музыку превращ алась в настоящ ий праздник.

Н емалое место в воспитательном  процессе В ятской муж 
ской гим назии  отводилось эстетическом у воспитанию  учащ их
ся. С этой целью проводились литературно-музы кальны е вечера, 
откры т был м узы кальны й класс, больш ое вним ание уделялось 
хоровому пению . И з года в год увеличивалось число обучаю щ их
ся рисованию : в 1905 г. — 143 учащ ихся, в 1908 г. — 223 человека. 
С началом XX в. больше внимания уделяется трудовому воспита
нию , которое постеп ен н о входит в программу гим назии (руч
ной труд по дереву, переплетное м астерство, садоводство, ого 
родничество).

В проведении учебно-воспитательной работы гимназия все 
большую ставку делает на семью , хотя не на всякую  семью  
можно полож иться: родители очень заняты  службой, торговлей.., 
а вечерами гостями, картами. С вязую щ им звеном между семьей 
и гим назией  стал родительский комитет, созданны й в 1905 г.
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Этому же способствовал институт сначала надзирателей , а по 
том классны х н аставников. Д анной проблем ой были озабочены  
инспектора и директора гим назии. Вся общ ественность В ятки, 
н ачин ая с губернатора, архиерея, стрем илась содействовать 
развитию  муж ской ги м н ази и, укреплению  ее авторитета.

Е динство действий  общ ественности  города, родителей , 
учащ ихся, учителей просм атривается во м ногом , в том числе и 
в торж ественном акте по случаю выпуска учащ ихся из гим назии. 
П орядок последнего был строго определен. В 7 часов утра — л и 
тургия в приходской церкви , где присутствовали учащ иеся, учи 
теля, почетны е лица. Т орж ественны й акт в гим назии  откры вал 
ся пением  хора, торж ественной речью преподавателя. Затем н а 
чинались испы тания самих учащ ихся в зн ании  Закон а Бож ьего, 
науках и язы ках. Ответы учеников перем еж ались приветствен 
ными и благодарственны м и речами учеников не только на рус
ском , но и ф ранцузском , нем ецком , лати н ском  язы ках. И ногда 
деклам ировались стихотворения, исполнялись музы кальные пье
сы. П отом вы давались ученикам  награды и похвальны е листы  за 
отличные успехи и поведение. Почетные гости осматривали гим 
назию , выставку работ учащ ихся.

В культурной ж и зн и  края Вятская муж ская ги м н ази я за 
ним ает особое место. В ее стенах создавался новы й социальны й 
слой —интеллигенция: учителя, врачи, государственны е служ а
щ ие, инж енеры , худож ники, ученые, писатели ... И м ена многих 
из них стали известны  не только в России, но и далеко за ее 
пределами. Выпускниками гимназии были академики А. Н. Баку
лев, В. М. Бехтерев, Н. А. Буш , Н. В. Рудницкий, А. А. С пицы н; 
осн овополож н и к косм онавтики  К. Э. Ц иолковский ; астроном  
М. М. Гусев; архитектор И. А. Чарушин; художники Ю. А. Васне
цов, В. И . П орф ирьев, Н . Н. К нязев, М. М. Ч ем оданов; общ е
ственны й деятель А. П. Батуев, ком позитор В. А. С енилов; м е
дики  Н. В. И он и н , И. А. С пасский; литераторы  П. А. Голубев, 
Н. А. Падерин.

Эти и многие другие им ена ш ироко известны . В общ ей 
слож ности полный курс гимназии окончили 1148 человек (1811 — 
1 9 1 1 ) .  В г.В ятке, губернии были целые сем ьи, все дети которых 
обучались в гим назии. Т акие семьи становились создателями 
образованнейш его  социального  слоя, воздействую щ его на вят
скую историю , культуру, просвещ ение самы м полож ительны м 
образом . И таких семей было много: В оиновы , К осаревы , К у
р о ч ки н ы , Л о б о ви ко вы , Л уп повы , М аш ко вц евы , М ы ш ки н ы , 
П орф ирьевы , П розоровы , Россовы , С пасские, С ы рневы , Хох
ряковы , Ф арм аковские, Ф аворские, Ч аруш ины  и др.

Так, только в одной вятской семье С ергиевых к 1902 г. 
было ш естеро детей. Глава семьи П олиен П олиенович С ергиев



был законоучителем. Все дети Сергиевых получили образование. 
Пятеро сы новей  окончили Вятскую мужскую гимназию . Двое из 
пятерых — с золотой  медалью . Д очь Э м илия, окон чив Вятскую 
женскую  А лексеевскую  гим назию , стала педагогом. Двое стар 
ших сы новей продолжили образование, один — в институте меж
дународны х отнош ений  в М оскве, другой — в институте геоде
зии. Т ретий получил образование в стенах Л енинградской воен 
н о-м орской  академии. П оследний написал много интересны х 
книг по ш вейному делу.

В начальн ом  народном  образован ии  реф орм а н ачалась в 
XIX в. О на предусматривала откры тие в городах и селах уездных 
и приходских училищ. В отнош ении последних было сказано (Ус
тав 1804), что каждый ц ерковны й приход или два вместе долж 
ны иметь по крайней  мере одно приходское училищ е. Но денег 
под это дело правительством  не было выделено. Забота об от
кры тии и содерж ании училищ  была возлож ена на разны е ве
домства. Эти и многие другие причины  способствовали  тому, 
что процесс создания продекларированны х учебных заведений 
шел крайне медленно.

Только в 1812 г. в г.Вятке было откры то сначала уездное, 
а в 1817, 1821 гг. два приходских училищ а. Вслед за губернской 
Вяткой подобны е учебны е заведения п оявляю тся в Елабуге, 
Сарапуле, Я ранске, С лободском , К отельниче, Глазове. В 1829 г. 
откры вается училищ е в с.Вожгалы Вятского уезда.

В 1836 г. С вящ енный Синод разреш ил свящ енникам  и д ья 
конам православного исповедания обучать в частных домах ариф 
метике, чтению , письму на русском и древнем  язы ках. С огласно 
этому и последующ им синодальным указам Вятская консистория 
предлож ила духовным правлениям  и благочинны м  избрать из 
числа свящ еннослуж ителей способнейш их и благонадеж нейш их 
для первоначального обучения поселянских православных и рас
кольнических детей.

О том , как  на практике осущ ествлялось дом аш нее обуче
ние в домах свящ еннослуж ителей , мож но судить по восп ом и на
ниям одного крестьянина с .Ч епца Вятского уезда, родивш егося 
в 1825 г. и начавш его учиться грамоте с 9 лет у дьячка М ихе
ева.1* У чеников у дьячка М ихеева было 10—15 человек. Сидели 
они за длинны м  столом на скамейках. Учились по букварю  и ча
сослову писать буквы и слова с прописей, писали карандаш ом , 
иногда гусиным пером. Ч ернила приготовляли из чернильны х 
ореш ков. В течение одной зимы  только самые бойкие и сп особ 
ные успевали научиться читать. Другим требовалось 2—3 зимы.

" Луппов П. К  истории начальной ш колы в России в XIX в. С П б., 1908. С. 5—6.
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Счету не обучались, свящ енную  историю  и катехизис не п ро 
ходили. Учеба ш ла с утра до вечера с переры вом для обеда. У чи
тель со своим и воспитанникам и  был ласков, н аказан и й , кром е 
ставления в угол и оставления без обеда, никаких не употреб 
лял. Во время его отлучек его зам еняла ж ена. За обучение бра
лась плата 50 коп еек  с букваря и 1 рубль с часослова (счет на 
асси гнаци и ). Д еревенские мальчики во время учения и ж или у 
М ихеева, расплачиваясь хлебными продуктами. По образованию  
дьячок был всего лиш ь из класса синтаксим ы  духовной сем и н а
рии, но обязан н ости  по обучению  поселянских детей нес д о б 
росовестно, за что в 1839 г. ему была объявлена благодарность 
от еп и скоп а Н еоф ита, а когда в с.Ч епца (1843) было откры то 
приходское училищ е, он был определен туда п ом ощ ником  учи 
теля.

В ятские епископы  стрем ились всячески  поощ рять духо
венство, при еж егодных объездах епархии он и  обязательно п о 
сещ али начальны е училищ а. Т ак, в 1837 г. Вятский епископ  Н ил 
(И сакови ч) осм отрел приходское училищ е в с. Вожгалы. В ж ур
нале наблю дений он записал: «здешнее поселянское училищ е в 
весьма хорош ем состоянии . М альчики, которы х в ш коле д еся т 
ков до п яти , исправно читаю т наизусть свящ енную  историю , 
катехизис. О бучаю щ ий их протоиерей Ш ерстенн и ков вполне 
заслуж ивает п ризнательности».1'

С 1843 г. с государственны х крестьян  стали брать особы й 
сбор на ш колы  6 3 /4  коп ей ки  с ревизской  душ и. Н а эти средства 
стали откры ваться сельские приходские училищ а. В 1846 г. выхо
дит новы й У каз С вящ енного С инода, по котором у местны е ар 
хиереи долж ны  «озаботиться об увеличении числа училищ ». В 
60-е гг. XIX в. М инистерство государственных имущ еств предла
гает как  м ож но ш ире привлекать свящ ен ни ков, д ьякон ов, п р и 
четников и их жен к обучению  крестьянских детей. С вящ енники  
долж ны  были представлять епархиальному архиерею  сп и сок  уча
щ ихся с обозначением  лет, продолж ительности посещ ения ш к о 
лы  с указанием  изучаемых предметов и успехов в их изучении. В 
эти же годы состоялось В ысочайш ее повеление о представле
нии Государю им ператору еж емесячны х сведений  об успехах 
народного образования. Н о, несм отря на усилия и со стороны  
духовных, и со стороны  светских властей, успехи в создании  
н ачальной  народной ш колы  были незначительны .

В 1906 г. Вятское губернское земство, подводя итоги своей 
деятельности  за 35 лет, приводит безрадостны е ф акты  из и сто 
рии  дореф орм енн ой  начальной ш колы , указы вая, что п оселян-

" Т а м ж е . С .11.
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ские ш колы  вели скорее призрачное, чем реальное сущ ествова
ние. Обучение детей считалось делом нехитрым, предполагалось, 
что каждый грамотны й годен для этой роли. Ж алованье учителя 
было мизерны м  — 100 рублей учителю , 75 рублей учительнице в 
год. В учителя шли неудачники, которы м некуда было деваться.

С вящ ен н и ки  смотрели на зан яти я в ш коле как на сред 
ство получить 100 рублей в год почти даром. Н ередко они п ере
поручали проведение занятий  с детьми ком у-нибудь грам отно
му из родни , а то и церковном у сторожу, т. к. и без этого были 
обременены  требами и хозяйственны м и заботам и. Особых п о 
строек под ш колу не имелось, помещ али ее не в самой лучш ей 
избе или при волостном п равлении , а то и просто в церковной 
сторож ке. Ни книг, ни учебных пособий в достаточном  коли че
стве не было. В обиход ш кольной ж изни как  норм а вош ли п и н 
ки, колотуш ки, розги , грубое обращ ение с учащ имися.

О чень редко учили девочек. И зредка в каком -нибудь селе 
находилась «черничка», начетчица из «вековуш », у которой  за 
ничтожную плату девочки из заж иточных крестьянских семейств 
обучались чтению  «по-церковному», рукоделию. Иногда для обу
чения грамоте крестьяне сами наним али за грош и како го -н и 
будь отставного солдата или писаря. Он обучал детей то в од 
ной, то в другой избе. По очереди учителя и корм или крестьяне.

К  1864 г. в Вятской губернии было 302 начальны х н арод 
ных училищ а с числом учащ ихся 7645 детей обоего пола. В отн о 
ш ении к общ ему составу населения это означало 1 учащ ийся на 
360 человек, 1 училищ е на 9121 ж и теля .1» П о России  же карти 
на была еще более печальной, если учесть тот ф акт, что Вят
ская губерния только по количеству ш кол в поселениях госу
дарственны х крестьян заним ала в империи второе место после 
Р язанской , далеко оставив позади  П етербургскую , П ермскую , 
К азанскую , Н иж егородскую , Вологодскую  губернии. И очень 
далеко было русской ш коле до Европы  и С оединенны х Ш татов. 
В А нглии, наприм ер, один ученик приходился на 13 ж ителей, 
на 7 человек в Ш веции и Н орвегии , а в А мериканских штатах 
(белые ж ители) на четырех человек.

О днако полстолетия в истории больш ой срок. В той сф е 
ре, которую  мы назы ваем  народны м  образованием , за это время 
было залож ено немало предпосы лок для создания будущей п р а 
вильно орган и зованн ой  начальной ш колы . П оэтому нельзя не 
согласиться с м нением  вятского  свящ ен н и ка , просвети теля, 
человека, которого соврем енники  ставили в один ряд с К. Д. 
Уш инским, — Н. Н. Блинова. Он писал, что при всех своих недо-

1 Крэсев А. Н ачальные народны е училищ а Вятской губернии. Вятка, 1900. С. 9.
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статках п оселянские училищ а принесли  все же свою  пользу. 
П осредством  их народ познаком ился хоть несколько с книгой, 
перестал опасаться за детей, обучаю щ ихся в ш колах. Н аверное, 
немало было отдельны х личностей  из крестьян , которы м обуче
ние в поселянски х  училищ ах дало толчок, а отчасти и средства, 
которы е пом огли вы биться из трудного полож ения и устроить 
ж изнь свою  сноснее. Земство, при всем своем ж елании, не сде
лало бы впоследствии многого, если бы приш лось начинать дело 
совсем с н ач ал а .1*

Во второй половине XIX в. в России происходит подъем 
культуры, вы званны й значительны м и сдвигами в экон ом и чес
кой и п олитической , социальной ж изни  страны . С вступлением 
на престол А лександра II в стране осущ ествляется новая р е 
ф орм а образования. П роекты  уставов вы сш его, среднего, н а 
чального образований  обсуждались в университетах, на педаго
гических советах гим назий, специалистам и как  в России , так  и 
за ее пределами. В состав ученого ком итета, работавш его над 
уставами, входили видные ученые, педагоги того времени: Н. А. 
В ы ш неградский, А. С. Воронов, П. А. Чебы ш ев, И. И . С резн ев 
ский  и др.

П о новой  реф орм е систем а народного образования вклю 
чала в себя четыре типа учебных заведений: приходское учили 
ще, уездное училищ е, гим назию , университет. 30 ию ля 1871 г. 
был обнародован  новы й устав гим назий, а в следую щ ем году — 
устав реальны х училищ . П ринятие данны х докум ентов явилось 
результатом ож есточенны х споров о преимущ ествах реального и 
классического образования. Устав 1871 г. предоставил воспитан 
никам  классической ш колы монополию  доступа в университеты. 
Реалисты  же имели п реим ущ ественное право поступ лен ия в 
высш ие технические училищ а.

В 60-е гг. XIX в. было полож ено начало организации  ж ен 
ского образован ия и развитию  сети ж енских общ еобразователь
ных учебны х заведений. П ервы е ж енские учебные заведения со 
среднеобразовательны м  курсом были основаны  ведомством уч
реж дений императрицы  М арии. Разработано специальное поло 
ж ение о ж енских гим назиях и прогим назиях. К  1880 г. в стране 
было откры то 76 ж енских гим назий  М инистерства народного 
просвещ ения и 27 ведомств императрицы  М арии. Д ля получе
ния вы сш его ж енского образования сущ ествовали ж енские кур 
сы в П етербурге (Бестуж евские), в М оскве (проф ессора Герье), 
в К азани  и Киеве.

В сентябре 1858 г. в г.Вятку приходит циркуляр об учреж -

11 Блинов Н. Н ародное образование в Вятской губернии... Вятка, 1875. С. 334.
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дении в губернском  и уездных городах ж енских училищ . О ф и 
нансовом обеспечении этого нового больш ого дела было в доку
менте сказано прямо: «на средства от сословий и городских об 
ществ». Вятское купечество постановило: 1% с объявленного 
капитала еж егодно, в течение 12 лет, передавать на содерж ание 
ж енского училищ а. А по откры тии общ ественного банка в Вятке 
было н азначено пособие в пользу создаваемого учебного заве 
дения. В стороне не осталось ни одно сословие губернии, свой 
вклад внесли все, начин ая с губернатора и кончая крестьянам и. 
И бывало всякое. Так, в 1861—1862 гг. от духовенства Вятской 
епархии поступило пож ертвований на 1 рубль 43 коп ей ки , кре 
стьяне же на призы в господина начальника губернии ж ертвова
ли единолично по 25 рублей. Гим назия подобные благородны е 
шаги податного сословия не забы вала никогда. Н а протяж ении  
всей ее истории сущ ествования немало было обучено крестьян 
ских девиц и «не на правах падчериц, а родны х дочерей».

11 октября 1859 г. состоялось торж ественное откры тие 
Вятского ж енского училищ а I разряда. Д алеко не сразу училищ е 
стало гим назией , только в 1865 г., им енно тогда господин н а 
чальник губернии генерал С труков сообщ ил попечительском у 
совету об уведомлении м инистра народного просвещ ения, что 
Государь им ператор... всем илостивеш е соизволил даровать Вят
скому ж енском у училищ у I разряда право им енования М ари и н 
ской ж енской гим назией  в честь государыни им ператрицы  М а
рии Александровны.

Группа преподавателей 1867 года
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В 1867 г. гим назия разм естилась в доме на углу улиц М ос
ковской и Владимирской, в центре города. Здание гимназии было 
построено в 1799 г. по проекту архитектора Ф. М. Р ослякова и 
принадлеж ало департам енту уделов. В конце XIX в. оно претер 
пело значительны е изм енения, за счет которы х п оявились ак то 
вый зал, п яти ком н атн ая квартира для н ачальницы  училищ а, 
три дополнительны х класса и церковь. П оследняя была соору
ж ена во имя святой  великом ученицы  Екатерины  и освящ ена в 
1899 г. К ак отмечаю т соврем енники , церковь была очень кр аси 
ва и празднична. Ее украш али вы сокие своды; точены й из дере
ва иконостас; ж ивопись, исп олненн ая в П етербурге худож ни
ком Рыловым. Наблю дение за постройкой церкви и переустрой
ством здания гим назии  бесплатно принял на себя архитектор 
И. А. Чарушин.

В гим назии  было устроено воздуш ное отопление системы  
Л ю бке, с топкою  в подвальном  пом ещ ении  и с п риспособлени 
ем к  нему вполне удобной вентиляции. П роведено электри чес
кое освещ ение. К роме главного корпуса ж енском у учебному за 
ведению  принадлеж ало еще одно кам енное здание, где разм е
щ ены  были два класса и деревян н ы й  корпус с ш естью учебны 
ми пом ещ ениям и .

Ж енское училищ е первого разряда начиналось с двух клас
сов. В них числилось 57 учениц, дочерей чин овни ков , дворян , 
м ещ ан, духовенства. В 1915 г. это было уже серьезное ж енское 
образовательное учреж дение с семью  классам и и восьмы м п е
дагогическим  (730 воспитанниц). П ервое ж енское учебное заве 
дение губернии, даю щ ее среднее образование, создавали  д и 
ректора и преподаватели мужской гимназии и др. городских учеб
ны х заведений. П озднее у ги м н ази и  появили сь  собственны е 
п ед аго ги  с д о стато ч н о  в ы со ки м  о б р азо в ател ь н ы м  ц ен зо м : 
В. П . М осквин, А. К. Х алю тин, И. А. К нязев, К. К. Д есн и цкий ,
А. А. С пицы н, Г. М. Щ апов и др.

13 лет (1860—1873) прослуж ила в гим назии  Е катерина 
Н иколаевн а С ы чугова, совм ещ ая труд начальницы  и классной  
дамы. П ервой являлась она в гимназию  по утрам, последней ухо
дила в свои ком наты  по окон чан ии  уроков. Н икогда не виде
ли ее раздраж енной или сердитой. Но ее доброта и кротость не 
меш али предъявлять к детям больш ие требования. Деятельность 
Е. Н. Сычуговой была оценена по заслугам. О на получила Высо
чайш ий подарок — брош ь с драгоценны м и кам н ям и , которую  
из скром ности  никогда не носила, а только хранила с благого

вением.
Р евностной  труж еницей на ниве ж енского образования 

была А лександра Н иколаевна Д ю -Трессель. В 1882 г. она еди но
гласно была и збрана членами попечительского совета на пост
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начальницы  Вятской ж енской  гим назии, на котором  находи 
лась до 1906 г. Самы е светлы е восп ом и нани я оставила она в ду
шах своих воспитанниц. Ч исло учениц гим назии при А. Н. Д ю - 
Трессель из года в год увеличивалось. О чень аккуратна и береж 
лива была она в расходовании денеж ны х сумм, отпущ енны х на 
содерж ание гим назии, грам отно вела денеж ную  отчетность. Д о 
кументы  тех лет доносят до нас и прекрасны е отзывы об А лек
сандре Н иколаевне как о преподавателе ф ранцузского и рус
ского язы ков. О на была награж дена золоты м браслетом с изум 
рудом и бриллиантам и в 350 рублей и золотой наградной м еда
лью  на А ннинской  ленте. Благодарная память о ней сохранялась 
очень долго. Лучш ие гим назистки  получали особую  стипендию  
им ени А лександры  Н иколаевны  Д ю -Т рессель.

П ом ощ ницам и начальниц  в восп итательно-ди сц и пли нар 
ном плане были классны е надзирательницы . П олучая очень н е 
больш ое вознаграж дение за свой нелегкий  труд, они д обросо 
вестно вы полняли  свои обязанности . К аж дая из них имела под 
наблю дением  в гим назии не менее 80 человек. Они посещ али 
квартиры  учениц и те м еста, где могли появляться их восп итан 
ницы  с разреш ения начальницы . Всего за время сущ ествования 
гим н ази и  было около 60 классны х надзирательниц , среди кото 
рых особен н о больш ое количество благодарностей получили в 
свой адрес О. С. С м ирнова, М. С. Ш вы говская, Е. А. Х амотина,

Ю. В. Пайстова.
Ч ему же обучались в ж енской  гим назии? К аким  учебным 

дисци п лин ам ? У чебный процесс в ж енской  гим назии осущ е
ствлялся под контролем  педагогического совета. Все предметы 
делились на обязательны е и необязательны е. К  первой группе 
относили  Закон  Бож ий. Он изучался с I по V III класс. Н ачи н а
ли со свящ ен ной  истории Ветхого и Н ового Завета. С III по V 
класс учили катехизис. Затем сообщ ались понятия о богослуж е
нии. В последнем классе вводилась методика преподавания.

С I по IV класс изучался русский язы к , с V по VI класс — 
словесность, вклю чаю щ ая в себя грам м атику, теорию  прозы  и 
поэзии , историю  литературы. Занятиям  по русскому язы ку и сло
весности было посвящ ено немало педсоветов и не напрасно. С о 
ч и н ен и я гим назисток, их личны е дн евн и ки  пораж аю т п равиль
ностью  суж дений, логикой , легкостью  мы сли, точностью  вы 
раж ений. Н ачиная с IV по V III класс преподавалась всеобщ ая и 
русская история. П ри этом  наибольш ее вним ание уделялось не 
п олитической , а нравствен ной , бытовой стороне ж изни  н аро 
дов. В стенах гим назии ее воспитанницы  слуш али курс ф и зи ки , 
естественной  истории, вклю чаю щ ей в себя зоологию , б отан и 
ку, минералогию ; ариф м етику, геометрию ; географию , в к о то 
рой изучению  Вятской губернии уделялось больш ое вним ание;
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рукоделие; ф ран ц узски й  язы к, чистописание, ри сован ие, п е 
ние. К  необязательны м  предметам относили музыку, обучение 
танцам , латы нь, н ем ецкий  язы к. За их изучение вносилась д о 
полнительная плата. В 1910/11 учебном году в гим назии  была 
введена гим настика.

Говоря о содерж ании учебного дела в ж енской гим назии , 
нельзя не остановиться на педагогическом  классе, откры том  по 
почину Вятского губернского земства в 1871 г. В К азанском  учеб
ном округе это был первый педагогический класс. Открытие V III 
педагогического класса было п родиктовано всевозрастаю щ ей 
потребностью  в грамотных учителях народны х ш кол, а лучш их 
воспитательниц  детей, чем бы вш ие гим назистки , найти было 
трудно. Зем ское собрание н азначило особую  сумму на содерж а
ние педагогического класса и п рин яло  деятельное участие в об 
суж дении его учебной программы . П рограм м а строилась в о с 
новном  с целью научить методике преподавания. И зучались п е 
дагогика, гигиена, велись пробны е уроки в приготовительном , 
в трех низш их классах гимназии и в ж енском  приходском учили
ще. П едагогический класс оправдал возлагаемые на него н адеж 
ды: начальная народная ш кола получила своего учителя, н ем а
ло учительниц уездных гим назий  выш ли из стен ж енской  М а
ри и н ской , получив высш ее образование после ее окон чан ия на 
высш их ж енских курсах М осквы  и П етрограда.

Вслед за В ятской ж енской  М ариинской  гим назией  ж ен 
ские п рогим назии  и гим назии  откры ваю тся в уездных городах 
губернии. Раньш е других ж енские училищ а 2-го разряда п о явл я 
ю тся в Слободском  и К отельниче. К  1907 г. ж енские учебные за 
веден ия (приходские училищ а, ги м н ази и ) сущ ествовали  уже 
во всех двенадцати городах губернии и в некоторы х больш их 
селах.

В 1863 г. в г.В ятке откры лось ж енское епархиальное учи 
лищ е. П ервые его начальницы  К аврай ская и Рылова окон чили  
курсы  при С м ольном  монасты ре. П ервоначально училищ е со 
стояло из трех классов, по два года обучения в каждом. С 1868 г. 
к  ним прибавились еще три. В училищ е сущ ествовал очень суро
вый режим. Епархиалки всегда находились под бдительным оком  
воспитательниц. Даже в спальне девочек были устроены  «слуха
чи» — трубы, идущ ие на второй этаж  в спальни воспитательниц. 
Гулять по городу водили под присм отром  надзирательниц, п а 
рам и. Но несм отря на столь строгий реж им , епархиалки были 
зам ечены  не просто в вольнодумстве и свободом ы слии. И з стен 
В ятского епархиального училищ а выш ли известны е народовол 
ки А. В. Якимова, Л. В. Чемоданова (Синегуб). Епархиальные учи
лищ а были откры ты  в городах Елабуге и Слободском .

Епархиальны е училищ а давали среднее образование. Н а 
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ходились в ведении С вящ енного С инода и предназначались глав
ным образом  для дочерей лиц  духовного звания. П ри епархиаль
ных училищ ах сущ ествовала педагогическая подготовка и уч
реждались образцовы е ш колы для педагогической практики стар
ших восп итанн и ц . Таковы  первые полож ительны е сдвиги в о б 
ласти ж енского  образования Вятской губернии.

В опрос орган и зац ии  н ачальной  ш колы  был главны м  в 
новой реф орм е. Реш ение его во многом  зависело от того, как 
будет реш ен крестьян ски й  вопрос в целом . П оэтому проект Ус
тава начальны х училищ  был передан А лександром II на рассмот
рение Главного ком итета по крестьянском у делу. П роект П оло 
ж ения о народны х училищ ах обсуж дался очень ш ироко на стра
ницах печати, все слои населения вы сказы вали  свое м нение об 
устройстве начальной ш колы. В стране развернулась настоящ ая 
общ ероссийская педагогическая дискуссия , главны м и идеоло
гами которой стали Н. Г. Черны ш евский, Н. А. Добролю бов, Д. И. 
П исарев. О ни подвергли уничтож аю щ ей критике оф ициальную  
педагогику, казенную  ш колу, борясь за доступность образова
ния ш ироким  народны м массам, свободу ш колы  от засилия цер 
кви, равноправие ж енщ ины  в области образования. Теоретичес
ки обосновы вали  содерж ание и м етодику н ачальной  ш колы , 
работали над новы ми ш кольным и учебниками К. Д. У ш инский и 
его последователи Н. А. К орф , Н. Ф . Б унаков, А. Я. Герд, П. Ф. 
Лесгафт, А. Ф. Каптерев, В. П. Вахтеров и др.

П етербургское и Ниж егородское дворянские собрания вы 
ступили с м нением  о передаче управления ш колами нарож дав
шемуся тогда земству. К  ним в Государственном Совете присоеди
нились барон М. А. Корф и министр народного просвещ ения Е. П. 
Ковалевский. Это было верное предлож ение. И в итоге именно 
земство создало русскую начальную  ш колу, взяв на вооружение 
и то полож ительное, что было наработано церковно-приходской 
школой России, и передовой опыт европейского образования.

В ятское зем ство в вопросах орган и зац ии  народного обра
зования было чрезвы чайно прогрессивны м  и деятельны м . Глав
ной своей целью  оно считало достиж ение как  м ож но больш его 
благосостояния народа. О дним из главны х средств достиж ения 
этой цели являлось  образование, доступ ность ш колы  самым 
широким массам. В 90-е гг. XIX в., когда губернское земство воз
главил А. П . Батуев, было установлено, что для обеспечения 
потребности н аселени я в обучении необходим о устроить 1000 
новых училищ . Н а строительство специальны х пом ещ ений  под 
школу требовались значительны е м атериальны е затраты , а в 
Вятской губернии особенно, что объяснялось обш ирностью  ее 
территории, разбросанностью  селений , суровы ми зим ам и, мас
сой инородцев и т. д.
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В ятское, зем ство и зы скало  необходим ы е источни ки  на 
строительство ш кол. В 1895 г. губернское земское собрание при 
ним ает реш ение о еж егодном вы делении уездным земствам по 
150 тыс. рублей на устройство новых народны х училищ . В 1897 г. 
был асси гн ован  100-ты сячны й кап и тал , п роцент с которого 
выдавался в ссуду ж елаю щ им вы строить здание ш колы. О дно
временно заботились и об общ еж итии и квартирах для учителей. 
Н о полагаться только на губернский бю джет не приходилось. В 
уездах находят свои возмож ны е источники. Так, Я ранское, С ло
бодское, В ятское, К отельничское зем ства стали сами выдавать 
ссуды сельским общ ествам на постройку ш кольных зданий. В по 
гаш ение долга ш ла плата за найм  пом ещ ений  под школу.

Здание ш колы  и в городе и на селе долж но быть особен 
ны м и в архитектурном плане, и с точки  зрен и я гигиены  и тре 
бований  учебно-воспитательного  процесса. Н ередко при ш коле 
заклады вали сад, разбивали  цветник, огород, устраивали п асе 
ку. И з вновь вы строенны х ш кол на рубеже XIX—XX вв. особо 
вы делялись здания П етровской, Л аж ской , П устопольской ш кол 
У ржумского уезда; К отельничское приходское, Екатерининское 
и С орвиж ское К отельничского уезда; Л обанское, Верхосунское, 
О ш етское Н олинского уезда; У спенское, Т рои цко-М оки н ское 
Я ранского  уезда; К ругловское, и С овьинское Слободского уез
да; К стининское и М акарьевское В ятского уезда и др. Губерн
ское зем ство выделяет 4500 рублей на устройство педагогичес
кого класса в В ятской ж енской  гим назии.

В ноябре 1872 г. откры лось В ятское зем ское училищ е для 
распростран ен ия сельскохозяйственны х и технических знаний 
и подготовки учителей для начальной ш колы  (учительская се 
м и н ари я). Это новое учебное заведение в значительной степени 
н апом инало ш ведские народны е университеты  и в России оно 
было единственны м . Здание учительской сем инарии заним ало 
целы й квартал на краю  города, по улице С пасской. Кроме кл ас 
сов, кабинетов, лабораторий там были библиотека, гим насти 
ческий  зал , сельскохозяй ствен н ы й  музей, слесарная м астер 
ская  со станкам и  и сверлильны м и м аш и нам и, локом обилем , 
столярная и переплетная мастерские. Городское общ ество выде
лило училищ у 30 десятин зем ли, 4 лош ади , 7 коров, 8 голов 

мелкого скота.
П очти все преподаватели сем и нарии  и даже их п ом ощ н и 

ки  и лаборанты  имели высш ее образование. Т ак, первый ди рек 
тор Рудинский начинал свою  деятельность хранителем музея К а
занского  университета, позднее славился как  агроном , был д о 
центом  Н ово-А лександровского сельскохозяйственного и н сти 
тута. П реподаватель русского язы ка и истории И. В. И ш ерский 
закончил К азанскую  духовную  академию . В ы пускником  С анкт-
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П етербургского земледельческого института был В. Г. К отельни
ков. Ч ерчение и рисование, ремесла вел В. Г. П антелейм онов, 
закончивш ий М осковское техническое училищ е со званием  уче
ного мастера. Естественные науки преподавал М. Л. П есковский, 
близко знаком ы й с К. Д. У ш инским.

У чительская сем инария начала свою  работу с 29 восп и 
танников. В 1874/75 учебном году было три класса и 97 учащихся. 
В следую щ ем учебном году обучался 101 ученик. Среди первых 
вы пускников училищ а, получивш их звание народны х учителей, 
были А. А ш ихмин, П. В аснецов, П. Халтурин, А. Ш улятьев,
В. М азунин. В стенах училищ а будущие учителя не только осва
ивали курс общ еобразовательны х предметов, но и изучали раз
личны е ремесла: кузнечное, слесарное, токарное, переплетное, 
ажурное литье. Летом они работали в поле, саду, огороде. В тече
ние учебного года соверш али различны е экскурсии, вели н а 
блю дения за изм енениям и  в природе. П едагогическая практика 
проходила в образцовой ш коле, где было 4 класса по 15 учен и 
ков в каж дом.

Н о ...реф орм аторский дух 60-х гг., прогрессивная м ето
дика преподавания, даровиты е педагоги, воспитание в учащ их
ся самостоятельности, свободомыслия — все это привело к тому, 
что этим демократическим учебным заведением заинтересовался 
министр народного просвещ ения граф Д .А .Толстой. У чащ иеся 
сем и нарии  были изобличены  в тесны х связях  со ссы льны м и 
г.Вятки. В ятский полицмейстер воспитанников  учительской се 
м инарии заклейм ил как «заразу» для учащ ихся других учебных 
заведений за их стремление распространять противоправитель
ственны е идеи. Была проведена ревизия, и в 1880 г., несм отря 
на защ иту «Отечественных записок», сем инария была закры та 
и впоследствии преобразована в реальное училищ е. Но сто ее 
в ы п ускн и ков , п рекрасн о  п одготовлен н ы х учителей , сделали  
достаточно м ного на стезе образован ия , передав свой опы т, 
м ировоззрение, знания последую щ ему поколению  учителей.

Так, Н. Ф. Тепляш ин после окон чан ия сем инарии рабо 
тал в Л удяно-Я саш инском  двухклассном училищ е Н олинского 
уезда. Здесь он организовал опы тное поле, развел капусту, огур
цы; построил пасеку. Затем учительствовал в М ари-М алм ы ж с- 
ком училищ е, где заложил плодово-овощ ной  сад, а в У ват-Укме 
(недалеко от С авалей) сделал больш ой п чельн ик и учил м ест
ное население разводить пчел. Его дочь А нтонина тоже пош ла 
по стопам  отца, став учительницей. М естное население ее очень 
лю било. К огда А нтонина Н иколаевна умерла, гроб с ее телом 
несли на руках от ш колы до кладбищ а все 12 верст. Вторая дочь 
Н иколая Ф ерапонтовича, А поллинария, окон чив Вятскую ж ен 
скую М ариинскую  гимназию , уже в годы советской власти была
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удостоена зван и я  заслуж ен ной  учительн иц ы  ш колы  России , 
награж дена двумя орденами Л енина.

Заботой о мастерстве вятского учительства п ронизано и 
другое мероприятие земства: орган и зац ия педагогических съ ез
дов, мысль о полезности которы х впервы е была проведена на 
губернском зем ском  собрании в 1868 г. П и он ерам и  в этом деле 
стали учителя У ржумского уезда. На съездах учителя зн ако м и 
лись с новы м и прогрессивны м и методами обучения, обсуждали 
вопросы строительства и обустройства ш кольны х пом ещ ений , 
говорили о продолжающ емся недоверии крестьян к школе, остро 
ставили вопросы, связанны е с недостаточной подготовкой учите
лей, с их тяжелым материальным положением. В 1870 г. подобные 
съезды учителей с разреш ения попечителя учебного округа про
шли в городах Вятке и Глазове. В 1874 г. состоялся в г. Вятке факти
чески губернский съезд. Участником первого Всероссийского съез
да народных учителей был Н .Н .Блинов, труды которого по ш коль
ным вопросам принесли ему большую известность. Он составил 
первую азбуку «Лыдзон» для удмуртов. Учительствуя в Н олинском 
уезде, написал замечательную книгу для народных училищ  «Уче
нье — свет» и это далеко не полны й перечень его педагогического 
наследия. С овременники называли учительские съезды настоящ и
ми праздниками просвещ ения для учителей. С 1885 г. учительские 
съезды были запрещ ены. Вместо них стали по уездам устраивать 
всевозможные курсы для учителей.

В 70—80-х гг. некоторы е из вятских учителей, и тоже не 
без помощ и земства, повы ш али свое мастерство на политехни 
ческой выставке в М оскве, слуш али лекц и и  ведущих русских 
ученых, педагогов в С оляном  городке С анкт-П етербурга, зн а 
ком ились с опытом зарубеж ной ш колы , вы езж ая за границу.

С ерьезны м  м ероприятием , которое такж е удалось успеш 
но осущ ествить вятским  зем цам , была орган и зац ия книж ного  
склада, осн овной  задачей которого была заготовка и рассы лка 
учебников по начальны м  народны м  училищ ам . К ниж ны й склад 
много сделал для продвиж ения всевозм ож ны х полезны х кн и г в 
народную  среду. С 1894 г. ш ирокий  размах приобретает бесплат
ная раздача книг грамотному населению  губернии. Ежегодно гу
бернским земством рассылалось до 20—30 тысяч экземпляров книг 
на сумму до 3 ты сяч рублей.

С конца 80-х гг. возникаю т бесплатны е библиотеки (Бату- 
евские). К  концу 1894 г. таких библиотек в губернии было 65 и 
все устроены  при ш колах. 31 марта 1894 г. выш ел в свет первый 
номер «Вятской газеты», которая оказалась очень полезной  и 
для учительства, и для крестьянских детей. У чителя п ользова
лись ее статьями как материалом  для классного  чтения. В зем 
ские начальны е ш колы  газета рассы лалась бесплатно.
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Н аряду с книгам и , учебной литературой ш кола нуждает
ся в самых разнообразны х наглядных пособиях. В 1897 г. Вятское 
земство организует мастерские учебных пособий. П остепенно 
обустраиваясь, к  1917 г. откры ли механическую , стеклодувную , 
деревообделочную , столярную , анатом ическую , ботаническую , 
чучельную  с препаровочной , по изготовлению  коллекций м и 
нералов и по ботанике, технологии световых картин м астер
ские.

Если сослаться на отчеты Вятского губернского земства, 
то в начале XX в. все начальны е училищ а были снабж ены  н еоб 
ходимым количеством  классной мебели, учебников, учебных 
пособий. Бумага, карандаш и, перья, гриф ельны е доски — все 
было дан о  ш коле бесплатно. В этом отнош ении  зем ская ш кола 
п ерещ еголяла заграни чны е народны е училищ а, где обучение 
велось такж е бесплатно, но учебники, бумага, перья, даже чер 
нила у учеников были свои. Редким считалось училищ е, где не 
было географ ических карт, глобусов, счет, геометрических ф и 
гур, атласов и т.д. И если в дореф орм енны й период, наприм ер, 
в Елабуж ском уезде на одну ш колу тратилось по 9 рублей 57 
коп еек (им еется в виду ш кола, где менее 30 учеников), то в 
начале века в среднем по губернии только на книги и учебные 
пособия затрачивалось до 73 рублей на одну ш колу в год. Лучш е 
других бы ли обеспечены  ш колы  К отельничского, Н олинского , 
У рж умского, О рловского и Я ранского  земств.

Зем ская начальная ш кола в истории развития начального 
образования в царской России заним ала видное место не толь 
ко по количественны м  показателям , но и по качеству п останов
ки учебно-воспитательной работы. В ш колу приш ла новая мето
дика преподавания, которая в первую  очередь выражалась в зву
ковом методе и наглядно-предм етном  обучении письму, счету, 
основы которой были изложены К. Д. У ш инским в «Родном сло
ве», Н. А. Корфом в «Нашем друге», В. А. Евтуш евским в «М ето
дике ариф м етики» и т.д.

П ропагандой новых методов обучения в России были при
званы заниматься педагогические музеи, число которых к 1913 г. 
достигло в стране 150. Инициатором создания педагогического ка 
бинета в Вятке выступил Н. Н. Блинов, доказывавш ий, что прежде 
чем вводить принцип наглядности в школах, необходимо самих 
учителей ознакомить с этим методом. Идея эта была поддержана 
земством. В Вятке был организован не просто педагогический ка 
бинет, а ш кольный музей учебных пособий, открытый для общ е
го пользования в ноябре 1911 г. Работу этого музея возглавила учи
тельница 10-го городского начального училища М. Н. Полкова. П о
чти одновременно один за другим музеи учебно-наглядных посо
бий открываются в уездных городах губернии.
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Ни в конце XIX в., ни  в начале XX в. переоценить роль 
Вятского зем ства в области образован ия и просвещ ения н е 
возмож но. По сей день это — кладезь интереснейш их педагоги 
ческих  и зы с к ан и й , б лагородн ей ш его  учи тельского  п о дви ж 
ничества. И как достойная награда: М инистерство народного 
п р о свещ ен и я  сочло н еобходи м ы м  м атериалы  по  н ачальн ой  
ш коле В ятского зем ства послать на Всемирную  П ариж скую  вы 

ставку (1900).
Вятская дирекция народных училищ  дала указание отобрать 

на выставку наиболее интересны е работы учащ ихся, фотогра
фии русских и национальны х ш кольных зданий, ш кольны е кар 
ты, учебно-наглядны е пособия. С обрана была довольно впечат
ляю щ ая коллекция экспонатов. В Каталоге русского отдела от н а 
родных училищ  Вятской губернии на П ариж ской выставке д е 
монстрировались О черк народного образования с 1786 по 1898 г. 
на ф ранцузском  язы ке, который дополняла хорош о иллю стриро
ванная книга А. А. Красева о состоянии народного образования 
губернии, ш кольная карта губернии, диаграмма развития началь
ного образования, планы городов с обозначением  училищ , учеб
ные планы П етровской, Л опьяльской ш кол Уржумского уезда и 
др., отчеты городских училищ  и письменны е работы учеников 
приходского училища г. Вятки и др., альбом зданий земских школ, 
образец сельской библиотеки, «Вятская газета» за 1895—1898 гг., 
модели классной мебели и образцы наглядных пособий. На вы с
тавку были посланы  статистические сведения по вятским учеб
ным заведениям за 1898 г., согласно которым в губернии на ука
занную  дату было 996 начальных ш кол, из них двухклассных 15. 
Число учащ ихся в них: мужского пола — 54805 человек, ж енско 
го _  14785. Всего детей ш кольного возраста на 1 января 1899 г. 
было 212288 человек. Учителей на всю губернию значилось 1756. 
М атериалы, представленные на Парижскую  выставку о вятской 
ш коле, были признаны  интереснейш им и, за что земство губер
нии было удостоено высш ей награды — Золотой медали.

Н аряду с вопросам и начального , среднего образования 
Вятское зем ство было озабочено и проблем ами п роф ессион аль 
ного обучения, постепенно выработало подходящ ий для края 
тип проф ессиональны х училищ , обеспечиваю щ их всевозраста
ющую потребность в специалистах для пром ы ш ленности и сель
ского хозяйства. Рем есленны е ш колы  откры ваю тся в г.В ятке, 
Н олинском , С лободском , Я ранском  и других уездах. В 1886 г. 
начинает свою  историю  сельскохозяйственная ш кола в Н артас- 
ском имении Уржумского уезда. С 1899 г. существует С авальское 
земледельческое училище в М алмыжском уезде. В 1902 г. в г. Вят
ке на средства казны  и земства было открыто сельскохозяйствен

ное техническое училищ е.
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В сф ере деятельности  Вятского зем ства были и вопросы 
внеш кольного образования: устраиваю тся воскресные и буднич
но-вечерние ш колы; проводятся воскресно-повторительные уро
ки; осущ ествляется бесплатная раздача книг грамотному н асе
лению ; учреждаю тся все новы е и новые библиотеки; проводятся 
народны е чтения.

К  началу XX в. Вятская губерния заним ала первое место 
по количеству ш кол в К азанском  учебном округе. По материалам 
первой В сероссийской переписи  1897 г., грамотны ми считали 
себя 25,6% муж чин и 7,5% ж енщ ин. О сновная масса населения, 
особенно крестьянства, продолжала оставаться неграмотной. П о
требность в развитии  просвещ ения чувствовалась во всем. Не 
случайно В ятское губернское зем ское собрание было вынуж де
но признать, что без образования все м ероприятия зем ства р аз 
биваю тся о народное невеж ество. О собенно печальной в этом 
плане была судьба национальны х м еньш инств губернии. Для 
откры тия специальны х ш кол для инородцев и государством, и 
земством было сделано крайне мало, а одному Вятскому еп ар 
хиальному ком итету П равославного м иссионерского  общ ества 
и различным Братствам с реш ением этой проблемы было не спра
виться.

Развитие ш колы  и педагогики в России в начале XX в. — 
процесс чрезвы чайно слож ны й и противоречивы й, что объяс
няется и соц и альн о-экон ом и чески м и  условиям и, и общ ествен 
но-п оли ти ческой  обстановкой , и внеш ней политикой  царского 
самодерж авия.

В ойна с Я понией , а за ней и первая мировая война зас 
тавили задуматься о многом  и в т. ч. о системе образования в 
стране. П очему м аленькая Я п он и я полож ила на лопатки  огром 
ную арм ию  России? Не потому ли , что одним из первых п унк
тов ее К онституции (1868) закреплено: искать по всему свету 
науку и просвещ ение, чтобы Я понская империя все более и более 
возвыш алась. То же самое мож но сказать и о Германии, чья пре
красная техническая организация позволила выдержать ей м ощ 
ную морскую  блокаду и вести борьбу с численно превосходя
щ им противником. К радикальны м переменам в области образо
вания толкали  и внутренние ф акторы . Не случайно, что все р е 
волю ции в стране ставили вопрос о реф орм ировании  ш колы. 
П олитикой  в народном  образовании  были недовольны  все со 
циальны е слои , все партии и ф ракции.

В 1915 г. м инистром  просвещ ения назначается граф П. Н. 
Игнатьев. Это был культурнейш ий человек своего времени, зем 
ского склада. С его именем  связан а уникальная реф орм а н арод 
ного образования — от начального до университетского. В ее раз
работке участвовали сотни лю дей — проф ессора и директора
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гим назий, зем ские деятели  и родители. В годы первой мировой  
войны  смета на народное образование была не только сохране
на, но и увеличена на 30 млн. рублей. И это неудивительно, т .к. 
в это время Россия входила в пятерку экон ом ически  си льн ей 
ш их государств мира.

Возросли и расходы земств на народное образование, со 
ставив четверть средств зем ского бюджета, а в ины х местах, в 
том числе и Вятке, превы сили 30%. Все это позволило присту 
пить к  осущ ествлению  программы  всеобщ его начального обуче
ния. К  1917 г. намеревались в основном  построить сеть народных 
ш кол, а к  1920 г. — окончательно заверш ить.

В В ятской губернии первые важные ш аги в реализации  
данного проекта были сделаны  уже в 1903 г., когда при губерн 
ской управе была создана постоян н ая ком иссия по народном у 
образованию . В 1909 г. планы  ш кольной сети по введению  обуче
ния были разработаны  во всех уездах края. Более того, девять 
уездов получили субсидии от государства на содерж ание ш кол. 
Целый пакет законоп роектов  был предлож ен по реф орм е сред 
ней ш колы. За короткий  срок  были подготовлены  учебны е п р о 
граммы, в которых содерж ался гарантированны й для своего вре
м ени минимум зн ан ий  и давались основы , на которы х учителя 
могли строить свои  собственны е программы.

П о данны м  «П амятной книж ки  и адреса-календаря Вят
ской губернии на 1916 год», только в г.Вятке числились две муж
ские и две ж енские гим назии , реальное училищ е, среднее сель 
скохозяйственное училищ е, ком м ерческое училищ е, духовная 
сем инария, епархиальное ж енское училищ е, учительский и н 
ститут — учебны е заведения, даю щ ие среднее образование.

С повестки  дня Государственной Думы не сходили вопро 
сы п роф ессионального  обучения, интенсивно работал ком итет 
по  п р о ф есси он альн ом у  о б разован и ю , котором у, по м н ен и ю  
П. Н. И гнатьева, предстояло сы грать реш аю щ ую  роль в э к о н о 
мическом освобождении России. В стране предполагалось создать 
планомерную  сеть учебных заведений: высш их технических, р е 
м есленны х училищ  и ш кол, которы е готовили бы техн и ков, 
мастеров, десятни ков, умелых работников для многообразны х 
п отребностей  государственн ого  и общ ествен н ого  хозяй ства . 
« С б о р н и к  М и н и сте р ств а  то р го в ли  и п р о м ы ш л ен н о с ти »  за 
1910 г. приводит сведения о том, что на указанную  дату в Вят
ской губернии было 94 средних и низш их профессиональных учеб
ных заведений. Годом позднее открылась инструкторская ш кола 
по химии. В 1914 г. начинает свою историю учительский институт.

В начале века появляю тся первые ласточки  в деле д о 
ш кольного образования: детские сады откры ваю тся в г. Вятке 
(К . Л уппова) и в г. С арапуле (А. Анчуков).
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У чительство активно вклю чилось в переустройство ш ко 
лы , в реш ение проблем  социального и политического переуст
ройства общ ества. Вновь созы ваю тся учительские съезды, более 
реш ительной становится деятельность различного рода ком ите
тов, общ еств, ком иссий  по народном у образованию . Выходят 
десятки  педагогических журналов. У чителя обсуждаю т важ ней 
ш ие проблем ы  педагогики: связь обучения с ж изнью , дем окра
тизацию  системы  образован ия, перспективы  развития п росве
щ ения в стране... В центре и п ровинции  распространяю тся д ек 
ларации: «Ш кола вне политики», «В заимодоверие преподавате
лей и учащ ихся».

Бурно и патриотически  откликаю тся учащ ие и учащ иеся 
на все происходящ ее в стране. В 1905 г. они  нередко в первых 
рядах дем онстрантов, на м итингах и ш ествиях. Во всех отчетах 
вятского губернатора за 1905— 1907 гг. отм ечается «особенное» 
участие учительства в револю ционном движении. В уезды заведу
ю щ им начальны х училищ  идут строгие телеграммы  м инистра 
народного просвещ ения: н икаки х  митингов и собран и й , н и к а 
ких преступных воззваний и запрещ енны х изданий , и никаких 
зн аком ств  с л и ц ам и , н аходящ и м и ся под гласны м  надзором , 
никаких бесед по вопросам  политического характера с крестья
нам и... Строжайш е! Д о всех доводятся докум енты  попечителя 
К азанского  учебного округа с им енам и учащ их и учащ ихся и 
мерах, предприняты х к ним за участие в противоправительствен
ной пропаганде. И звестно, что в 1907 г. 37 учителей за подобно
го рода деятельность были уволены , 35 — вы сланы  из губернии. 
Для учащ ихся самой частой мерой н аказан и я считалось и склю 
чение без права поступления в какое-ли бо  другое учебное заве 
дение.

Не было учительство в стороне и от драм атических собы 
тий первой мировой войны . Н а ф ронте разворачивается лазарет 
имени Русского учительства, ф орм ирую тся ученические сан- 
бригады , поезда с пасхальны м и подаркам и, гим назистки  и их 
наставницы  становятся сестрам и м илосердия, гим назические 
золотые кольца и медали за отличны е успехи в обучении сдаю т
ся в ф онд обороны . Все ш колы  — и начальны е, и гим назии — 
участвуют в сборе материалов к летописи  В ятской губернии в 
эпоху В еликой войны. Учащие — в рядах сраж аю щ ейся на ф рон 
тах арм ии. За первые три года войны  из В ятской губернии было 
п ризвано свы ш е 220 учителей.

Все слои вятского общ ества были взбудораж ены  вестью 
об отречении царя. М естны е газеты  публикую т телеграммы  в 
адрес нового правительства, вы раж ая свою преданность и р а 
дость. В общ ем ликован ии  не потерялся и голос вятского учи
тельства. От собрания учащ их начальны х училищ  г. Вятки, за
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подписью  директора народны х училищ  А. И. Тихова, летит теле
грамма: «...в эти великие исторические дни ... я как  первы й сре
ди равных... приветствую  первого м инистра народного просве
щ ения п роф ессора М ануйлова в новой  России и выраж аю  го
товность сам оотверж енно и с новы ми силам и бороться с и с 
конны м  злейш им  врагом России — народной тем нотой  и отста
лостью »." П одобны е послания шли от начальников, педагоги 
ческих и попечительских советов, родительских ком итетов, уча
щ ихся средних учебных заведений. Приветствую т, заверяю т, что 
все в полном  созн ан и и  важности переж иваемого момента. У чеб
ные зан яти я не преры ваю тся, идут в полном порядке.

7 апреля 1917 г. в П етрограде начинает работу В сероссий
ский  съезд делегатов учительских организаций. Он четко оп ре 
делил курс учительства на созы в У чредительного собран и я, д е 
м ократическую  республику, что предполагало грам отного и з 
бирателя. А это в свою  очередь наклады вало особенную  ответ
ственность и м енно на учителей. Съезд п ризнан  был учредитель
ным съездом В сероссийского учительского сою за. В июле 1917 г. 
группы  учительского сою за создаю тся в Вятской губернии. Они 
настаиваю т на передаче руководства ш кольны м  делом  в уездах в 
их руки.

О чень трудно определить и тем более оц ен ить позицию  
учительства, его отнош ение к  собы тиям  О ктября 1917 года. Р е 
волю ция породила громадную  веру в будущую просвещ енную  
Россию , дала надежду на всеобщ ее образование, на возм ож 
ность вырваться из тем ноты  и невеж ества... И это касалось и 
учащ их, и учащ ихся. П оследние были настроены  реш ительно, 
без оглядки устрем ились они в откры ты е двери светлого завтра. 
Так, реалисты  г.О рлова, входящ ие в политический  круж ок уча
щ ихся, своим  девизом  провозгласили: «Знания и поддерж ку — 
соверш аю щ ейся революции!» Учителя же, судя по газетны м пуб
ликациям  того времени, в больш инстве своем молчали, действия 
их были крайне нереш ительны м и как  в центре, так  и на местах.

И звестно, что ни в одном из ведомств советская власть не 
встретила такого н еп они м ани я, такого саботаж а и ж елания во 
что бы то ни стало сохранить хоть бы клочки  старого строя, как 
в М инистерстве народного образования. Тут и изгнани е из учи 
тельской среды учителей-болы невиков, травля детей, сочувству
ю щ их изгоняем ы м , и печатные насм еш ки над ком иссаром  п ро 

свещ ения...
От своего и стока и до октября 1917 г. вятская ш кола п ро 

ш ла дли н н ы й  и драм атический путь, на котором  были и вдох-

11 Вят. речь. 1917. 8 марта (№  53).



новенны е взлеты, и времена затиш ья, и даже упадка. Но не было 
остановок в ее развитии. Каждое время вносило свою  лепту в 
тот культурный общ ественны й ф еном ен, который мы назы ваем 
ш колой. И , наверное, только в понятии , но не в ж изни, сущ е
ствует новая ш кола. Ш кола всегда в движ ении и каждое п околе
ние обновляет ее в соответствии с запросами сущ ествую щ его 
социального, государственного устройства.

Н . А. КОЛЕВАТОВ  

ВТОРОЕ В РОССИИ

С давних времен жители О рловского уезда Вятской губернии  
занимались отходничеством. Главным образом  это была работа на вод
ном транспорте. Орловские судоводители славились как опытные м ас
тера своего дела. Из поколения в поколение они передавали свой опыт  
самоучек, не имея специальной подготовки в учебных заведениях.

С развитием пароходства требования к судоводителям повыш а
лись. Да и кадров явно не хватало. В то время в России имелось ед и н 
ственное речное училищ е, которое находилось в Нижнем Н овгороде.

В 1894 г. на волостном сходе в с. И стобенске принимается реш е
ние об  открытии речных классов при И стобенском  училищ е. В 1895 г. 
оно было отправлено вятскому губернатору. Признавая необходим ость  
открытия таких классов, губернатор направил ходатайство в М и н и 
стерство народного образования. Н есколько позднее инспектору на
родных училищ Орловского уезда Н. И. Асаткину было предлож ено раз
работать П олож ение о речных классах, составить программу обучения  
и смету расходов. В августе 1897 г. Н. И . Асаткин представил Орловской  
уездной управе запраш иваемые документы . Управа направила их на ут
верждение в уездное зем ское собрание.

Несмотря на крайнюю необходим ость открытия п одобного учеб
ного заведения, рассм отрение данного вопроса затянулось на долгие  
годы. Только в 1911 г. Его И м ператорское Величество собственноручно  
на ходатайстве начертал: «Быть по сему». Государственный Совет и 
Государственная Дума с согласия императора приняли «Закон об  уч
реж дении речного училищ а второго разряда в г. Орлове Вятской губер
нии». В нем говорится: «1. Учредить с 1 июля 1911 года в г. Орлове Вят
ской губернии речное училищ е второго разряда. 2. На средства государ
ственного казначейства в 1911 г. отпустить на содержание училища 2.478 
рублей». Так было открыто Орловское двухгодичное речное училищ е. 
Второе в России.

В училище поступали ю нош и в основном  с начальным образова
нием. Учиться сюда приезжали из Архангельской, В ологодской, П ерм 
ской, Тамбовской и др. губерний. Однако больш инство учащихся было 
из Вятской губернии. Первый набор составил 15 человек. За время св о 
его сущ ествования училищ е выпустило 122 специалиста, в том числе 
из Вятской губернии — 75, среди них 59 орловчан.

Речники, подготовленны е в г. Орлове, работали на Волге, Каме, 
Белой, Северной Двине и на реках Сибири. В 1921 г. на базе Орловского  
речного училища создается Велико-У стюгский речной техникум.
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В. Б. ПОМЕЛОВ

ПОСТИЖЕНИЕ СВОЕГО ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ  
РУССКИЙ (Просвещение нерусских народов)

Вплоть до О ктября 1917 г. подавляю щ ее больш инство н а 
родов царской  России не имело своей письм енности  и ли тера
туры. В полиэтнических регионах, к которы м относилась и Вят
ская губерния, недостаточно учиты вались культурно-образова
тельны е запросы  нерусских этносов. П равительственны е изда
н ия , используя н ац ионалистический  призы в о необходимости 
сохранять в чистоте русский язы к и культуру, заявляли  о н е 
способности  их к  изучению  наук, поскольку, нап рим ер , язы ки 
народов П рикам ья и П оволж ья, за исклю чением  татарского , 
очень бедны — так, в чуваш ском всего около полутора тысяч 
слов — и поэтому они не могут быть язы ком  ш колы. Отсюда 
делался вывод о том , что лю бая деятельность, н ап равлен ная на 
развитие культуры нерусских народов, означала бы пустую тра
ту средств и увеличивала опасность засорения русского язы ка 
со стороны  язы ков «малых сих». О ткрытие н ац иональны х ш кол 
было больш ой редкостью  еще и потому, что целый ряд деятелей 
просвещ ения, не говоря уж о вы сокопоставленны х чиновниках , 
склонны  были думать, что «инородцы» не с п о со б н а  «к восп ри 
ятию  высоких истин».

Государственная политика сам одерж авия, направленная 
на ущ емление национальны х язы ков и культур, наш ла свое п ро
явление в активном  проведении политики  руси ф и кац и и , т.е. в 
утверж дении взгляда на русский язы к  как на единственное и с
ти нн о  научное средство просвещ ения. Русиф икаторы  обосн о 
вывали свою  позицию  о необходимости асси м и ляци и , в част
ности, марийцев и удмуртов с русским и тем , что эти народы 
якобы  не имели национального  сам осозн ан и я, исторического 
прош лого, а их собственная культура представлялась и склю чи 
тельно остаткам и дикого варварства, которое следовало и ско 
ренить, и только культура более развитого народа, а им енно 
русского, могла спасти «инородцев».

Н аселявш ие Вятскую губернию  этносы , с точки  зрения 
тяготения их к  русской  культуре, важ нейш ей составной  частью 
которой является образование, могли быть разделены  на две 
группы. Первую  составляли народы ф и нн о-угорской  этн и чес
кой группы: удмурты, м арийцы , ком и -п ерм яки , а такж е бесер- 
мяне -  нем ногочисленны й народ тю ркского происхож дения. Ко 
второй группе относились тю ркские народы  -  татары , баш ки 
ры и тептяри. П остановка образования и сам характер обучения 
и воспитания у народов этих групп в рассм атриваем ы х регионах
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сущ ественно различались. Народы первой группы в преоблада
ющем больш инстве исповедовали христианское вероучение, в 
основном  сознательно и свободно стрем ились к усвоению  рус
ского язы ка и в целом охотно отправляли своих детей в русские, 
«смеш анные» и «инородческие» ш колы.

У становленны е правительством  «П равила о мерах к обра
зованию  инородцев» (1870) предусматривали некоторое п одо
бие учебной програм м ы , вклю чаю щ ей изучение разговорного 
русского язы ка , чтения и письм а на нем , церковное пение и 
озн аком лени е с основам и С вящ енной  истории  (основн ы е м о 
литвы  на русском  и ц ерковн о-славянском  язы ках и краткий  к а 
техизис). О днако «установление подробностей  учебного плана», 
оп ределен и е п родолж ительности  обучени я п редоставлялось  
«ближайш ему усм отрению  местного училищ ного начальства» .0 
С одерж ание обучения, его продолж ительность и успеш ность в 
«инородческих» ш колах в определенной степени зависели  от ак 
тивности  училищ ного, зем ского и иного  руководства, от под 
готовленности  учителей и др. причин местного характера.

Главны м предметом обучения в ш коле был Закон  Бож ий. 
Этот предмет учащ иеся изучали дважды: сначала на родном язы 
ке, а затем на русском . Его содерж ание состояло в заучивании 
основны х м олитв, пересказе рассказов из С вящ ен н ой  истории 
и церковном  песнопении . П оступаю щ ие в ш колу дети п ракти 
чески  не владели русской речью , поэтом у на первых ступенях 
обучения прим енялся их родной язы к. Н а втором году обучения 
некоторы е из них оказы вались в состоян ии  воспроизводить в 
устном пересказе содерж ание простых статей из книги для класс
ного чтения. «У своение русского язы ка  «инородцами», — отм е
чал директор народны х училищ  В ятской губернии А. И . А наста- 
сиев, — идет успеш нее в «смеш анных» ш колах, поскольку в 
этом  случае разговорны м  язы ком , в силу п остоян н ого  общ ения 
детей разны х н ац иональностей , становился русский язы к» .2)

На уроках классного чтения в инородческих училищ ах 
наряду с книгами К. Д. У ш инского, Л. Н. Толстого, В. И. Водово
зова п рим енялись работы  местных авторов и составителей , и з 
данны е в Вятке и К азани, наприм ер, Н. Н. Блинова (У ченье — 
свет, П челка), И . С. М ихеева (С очинение по картин кам , К н и ж 
ки -кар ти н ки , П ервая книга для чтения на вотском  язы ке), П. В. 
А лабина (С борни к русских стихотворений для чтен ия п росто 
лю динам). В удмуртских школах на первом году обучения исполь
зовалась грамота «Лыдзон» Н. Н. Блинова, а в м арийских — «Бук-

"  А настасиев А. Н ародная ш кола. С П б., 1915. Т.1. С .128. 

Ж урн. М -ва нар. просвещ ения. 1904. №  6. С.88.

4 ЭЗВ, т. 9
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варь для начального обучения черем исских детей русской гра
моте» С. Н урминского и И. И ванова. Обе эти работы  местных 
авторов, изданны е соответственно в 1868 и 1873 гг. в Вятке, 
несм отря на небольш ой объем (20 стран и ц ), знам еновали  зн а 
чительны й шаг в создании предпосы лок для развития грам от
ности удмуртского и м арийского народов.

В букваре для черемисских детей в первый раздел входили 
м арийский  алф авит, наиболее употребляем ы е слова, неслож 
ные предлож ения, ф разы  и элем енты  диалогов. Далее авторы 
давали материал одноврем енно на двух язы ках — русском и м а 
ри йском , в целях ф орм ирования н авы ков двуязычия.

По другим предметам использовались учебные руководства, 
которые были приняты во всех начальных училищах. В силу прак
тической  необходимости более успеш но ш ло изучение ари ф м е
тики . Н о и здесь, подчиняясь необходим ости излагать содерж а
ние задания и объяснять его реш ение п о-русски , учитель и уча
щ иеся больш е времени затрачивали на перевод задачи с одного 
язы ка на другой, нежели на ее р еш ен и е .1' И сследователи отм е
чали, что в тех ш колах, где детей обучали наставники , ранее 
сам и окончивш ие хотя бы ш колу, дети овладевали чтением  и 
знали  первые ариф м етические действия; там , где в роли учите
ля выступали дьяконы , отставны е солдаты  и так  далее, дети не 
умели ни читать, ни писать. М алограмотные учителя были крайне 
н е р а зб о р ч и в ы  в в ы б о р е  л и т е р а т у р ы  д л я  ч т е н и я , и и з -з а  
отсутствия подходящ их книг на уроках давали для чтения от
ры вки  из «Х ристианского  чтен ия» , «П равославн ого  о б о зр е 
ния» и т. п.

П рогрессивны е деятели просвещ ения (Н . Блинов, А. А на- 
стасиев, В. А кимов и др .) объясняли  н еп ри язн ен н ое отнош ение 
к ш коле со стороны  многих инородцев прежде всего н еразум 
ны м и методами обучения, которы е зачастую  сводились к за 
учиванию  молитв на русском  язы ке без всякого объяснения со 
стороны  учителя. Отсутствие в подавляю щ ем больш инстве школ 
сп ециально подготовленных педагогов, плана, программы , ср о 
ков обучения, рекомендуемых пособий и др. ком понентов учеб
ного процесса имело следствием невы сокий  уровень подготов
лен н ости  учащ ихся.

В отличие от удмуртов и м арийцев, татарское население, 
придерж иваясь догматов ислама, откры то противодействовало 
всем начинаниям  христианской  пропаганды  и не обнаруж ивало 
стрем ления учиться и обучать детей русскому язы ку даже в тех 
случаях, когда это диктовалось необходимостью  — торговы м и, 
промы ш ленны ми, административны ми и ю ридическими потреб-

» ГАКО. Ф. 205. Оп. 5. Д. 84.
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ностям и ж изни. Татары  имели слож ивш ую ся систему ш кол — 
мектебов и медресе, процесс обучения в которых находился под 
исклю чительно сильны м воздействием ислама. Эти ш колы обы ч
но содерж ались за счет благотворителей или родителей учащ их
ся и зачастую  располагались на кухне в домах местных мулл 
или на скотном  дворе.

М ектебы  и медресе находились вне сф еры  влияни я д и 
рекции начальны х народны х училищ  и подчинялись м естной 
религиозной  власти. И м енно поэтому их педагоги были лиш ены  
возм ож ности  и сп ользовать  передовы е дости ж ен и я светской , 
прежде всего русской, педагогической мы сли и практики. С о 
держ ание и методы обучения были архаическим и, не давали 
учащ имся м ектебов (ш акирдам ) и медресе (талибам) научных 
знаний. О бучение п одчинялось догматам мусульманской рели 
гии и сводилось к изучению  К орана, др. книг, трудов средн еве
ковых восточных философов и теологов. Обучение велось на араб
ском язы ке, использовались такж е персидский и турецкий я зы 
ки. П осле освоен и я алф авита учащ иеся переходили к м ехани 
ческому чтению  К орана, зачастую  без п они м ани я п рочи тан н о 
го. Обучение письму начиналось на втором или третьем году уче
бы и состояло в вы писы вании  отдельных букв. Л иш ь нем ногие 
ученики после четы рех-пяти  лет оказы вались в состоян ии  н а 
писать под диктовку короткое изречение. Н икаких предметов 
общ еобразовательного характера не преподавалось. Н аиболее 
способны е мальчики изучали четыре действия ариф м етики.

И з-за  разноврем енного  поступления учащ ихся на обуче
ние и разного  уровня их подготовленности , возраста и сп особ 
ностей практиковалось исклю чительно индивидуальное обуче
ние, при котором  каж дый ученик двигался своим тем пом и во 
время урока получал личное задание. Во время занятий стоял 
невообразим ы й шум. С рок обучения не был кон кретно  оп реде
лен и зависел в основном  от способностей  ученика и его м ате
риальны х возмож ностей. За десять и более лет учебы вы п ускни 
ки зачастую  оказы вали сь неспособны  производить неслож ны е 
ариф м етические вы числения, не знали  русского язы ка, имели 
м иф ическое представление об устройстве мира.

П оэтом у при некоторы х мусульманских ш колах для осу
щ ествления м и ссион ерской  политики  и, откли каясь  на требо
вания н аселени я в получении реального светского образования, 
согласно П равилам  1870 г., откры вались так  назы ваемы е рус
ские классы , чему муллы всячески  противодействовали.

В ж енских мектебах, получивш их распространение в К а 
занской и южных уездах Вятской губернии, девочек обучали абы- 
стай — ж ены  мусульманских свящ енников. От учениц требова
лось беспрекословное послуш ание распоряж ениям  наставницы .
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П роцесс обучения состоял в чтении религиозны х книг, н ап и 
санны х п о-арабски , и в заучивании молитв. О см ы сление учеб
ного материала обы чно не требовалось, ибо сам а «учительни
ца» не всегда поним ала то, чему учила других.

Н ачальны е практические ш аги по созданию  системы  п ро 
свещ ения для «малых» народов С реднего П оволж ья были осу
щ ествлены  в 1860-х гг. П ервая ш кола для удмуртов в Вятской 
губернии была откры та в с. Елеево Глазовского уезда в 1869 г. В 
1879 г. во всех типах ш кол в Вятской губернии обучалось нем н о 
гим более двух ты сяч удмуртов. Грамотность у них была втрое 
ниж е, чем у русских. У дмуртские н ациональны е ш колы  хотя и 
содерж ались нескольким и ведомствам и (М инистерство  госиму- 
щ еств, С вятейш ий С инод, В ятское православное м и сси он ер 
ское общ ество, и нородческая м и ссия), были н ем н огочислен 
ны , бедны , а методический уровень в них оставался низким . П е
реводчики  учебных пособий ж аловались на то, что «при грубо
сти и бедности вотского язы ка, в котором  нет слов для вы раж е
ния отвлеченны х понятий», невозм ож но «передать вы сокие и с 
тины  христианского учения». В Глазовском  уезде один свящ ен 
н и к  читал вотякам  Евангелие на вотском  язы ке. Вотяки слуш а
ли , да и говорят: «Ты, бачко, лучш е уж п о-русски  читай».0

М арийцы  составляли в В ятской губернии третью  по ч и с 
лен н ости , после русских и удмуртов, этническую  группу. К  н а 
чалу рассм атриваем ого периода в М арийском  крае (условное 
определение для обозначени я мест ком пактного  п рож ивания 
м арийцев) не было ни одной национальной  ш колы ; ш колы , в 
которы х учились м арийские дети, бы ли см еш анны е. О тставание 
В ятской и соседних с ней губерний в этом вопросе было осо 
бен но показательны м . По данны м  переписи  населения 1897 г., 
в Вятской губернии было 8372 грамотны х м арийца, что состав 
ляло  18% у муж чин и 2% у ж енщ ин , а в среднем — 9,8% , ниж е 
россий ского  уровня грамотности среди всех национальностей . 
И з 888 начальны х народны х училищ  В ятской губернии в 1890 г. 
только 36 являлись сп ециально предназначенны м и для нерус
ских детей , из них «вотских» было 23, черемисских 6 и 7 татар 
ских.

В конце XIX в. проникновение элементов капиталистичес
кого хозяйствования, развитие н ац иональной  буржуазии оп р е 
делили возникновение такого общ ественно-политического дви 
ж ения, как  дж адидизм, важным проявлением  которого стало по 
явление у татар на рубеже X IX —XX вв. светских учебных заведе
н ий , дававш их относительно вы сокий для того времени уровень

11 Вят. губерн. ведомости. 1896. 11 мая (№  37). С. 6.
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образования. В отличие от старометодны х медресе и мектебов, 
новые учебны е заведения ориентировались на соврем енны е ве
ян и я бурж уазной эпохи. П римером такого рода бы ла деятель 
ность братьев Губайдуллы и Габдуллы Н игм атулли ны х-Б оби н- 
ских в медресе д. И ж -Б уби  А гры зской волости С арапульского 
уезда В ятской губернии. В руководим ом ими медресе наряду с 
тради ци он ны м и  предметами (догм атическое богословие, тю рк
ский  язы к  и литература, арабский язы к и литература, история 
ислама, основы  мусульманского законоведения) преподавались 
светские дисциплины : всеобщ ая история и история ф и лософ и и , 
ариф м етика, геом етрия, географ ия, естественная история, рус
ский  язы к, методы чистописания и каллиграф ия. О бучение п ро 
водилось в соответствии  с восьм илетним  учебным п ланом , со 
ставленны м  сам им и братьям и. В результате глухое селение И ж - 
Буби стало одним из центров реформ ы  мусульманского ко н ф ес 
сионального  образован ия , что вызвало озлобление со стороны  
консервативно настроенного  мусульманского духовенства.

В 1902 г. в Вятской губернии общ ее число ш кольн иков 
нерусских национ альн остей  составляло: удмурты — 24624, та 
тары и баш киры  — 2206 (без учета кон ф ессиональны х ш кол), 
м арийцы  — 7163 ( в том числе 784 в м иссионерских ш колах), 
другие народы  — 2013. Н о оф и ци альн ая статистика зачастую  не 
учиты вала тех ш кол и ш колок в различны х деревнях и п о чи н 
ках, что периодически  возникали  и, просущ ествовав некоторое 
время, расф орм ировы вались. Н ередко крестьяне приглаш али на 
определенны й срок, как правило, на зиму, в качестве учителя 
грамотного человека, платили ему «за труды от общ ества», а 
когда все дети овладевали грамотой, расторгали с ним  договор. 
Такая практика в полной мере касалась и мест, населенны х «ино
родцами». У ровень грамотности удмуртов, марийцев и татар был 
в целом невы сок, но п рин ц ип и ально  не отличался от уровня 
грамотности русского населения. П редприним авш иеся государ
ством и отдельны ми частны ми лицам и, таким и , как братья Н иг- 
м атуллины , уси ли я по о рган и зац и и  п ро свещ ен и я н ерусских 
народов прин оси ли  определенны е позитивны е результаты .

Э ф ф ективность образования «инородцев» обеспечивалась 
таким и методами: использование родного язы ка  местного н асе 
ления в церковном  богослуж ении и ш кольном  обучении, учреж 
дение долж ностей русских свящ ен ни ков-м исси онеров, знаю щ их 
«инородческие» язы ки , а такж е свящ ен ни ков из числа предста
вителей национальны х м еньш инств, основание ряда м и ссион ер 
ских общ еств. П ом им о христианства — государственной р ел и 
гии — значительная часть нерусского н аселени я исповедовала 
мусульманскую  или язы ческую . Н емало было м арийцев или уд
муртов, которы е ранее п риняли  христианство, но затем снова
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«отпали» в ислам  или язы чество. Ведущую роль в отходе их от 
христианства играло мусульманское духовенство, которое стре
милось к  достиж ению  своей цели, используя, пом им о агита
ции, такие насильственны е меры, как подж ог немусульманских 
ш кол, угрозы  в адрес русских учителей и т.п. Отход части уд
муртов, и особенно м арийцев, от христианства в ислам , а так 
же возвращ ение в язы чество, хотя и ставило определенны й ба
рьер в распространении  русской грамотности у этих народов, 
однако не определяло в целом их отнош ение к русской  культуре 
и язы ку. Этим обстоятельством  объясняется и соверш енно р аз 
ное отнош ение к  русскому м иссионерству удмуртов и м арий 
цев, с одной стороны , и татар — с другой. Т ак, в 1912 г. в В ят
ской губернии некрещ ены х удмуртов насчиты валось всего до 1,5 
ты сячи человек (0,32% от численности  их н аселен и я), н екр е 
щ еных м арийцев до 11 ты сяч (6,39% ), а татар, тептярей  и баш 
кир (сторонн и ков  ислама) было до 165 ты сяч (86,27%).•>

Эти данны е отраж аю т полож ение, слож ивш ееся в пред 
октябрьский  период и являю тся своего рода итогом и п оказате 
лем усилий, предприним авш ихся православной церковью  и рус
ской ш колой  по внедрению  русской п исьм енности  и христиа
низации  мусульманского населения.

Важную роль в области просвещ ения нерусских народов 
играли м иссионерские общ ества, такие, как  Вятское братство 
во имя С вятителя и Ч удотворца Н иколая (1882— 1916). В уставе 
Братства (п. 2) ставилась задача распростран ен ия среди кресть
ян  губернии «извлечений из старинны х книг сведений об обря 
дах и догм атов православной веры, нужных для м ирны х бесед с 
отпадш ими от святой церкви». Д еятельность В ятского братства 
была н ап р авл ен а  против  ц ерковн ого  р аскола, которы й  осу 
щ ествлялся не только возвращ авш им ися в мусульманскую  веру 
«инородцами», но такж е старообрядцам и и сектантам и.

Главны ми ф ормами своей работы  устав Братства преду
см атривал оказание помощ и духовенству в содерж ании м и сси 
онеров, устройство «собеседований», то есть церковны х диспу
тов, расп ростран ен и е «противораскольнических» сочи нен и й , 
откры тие и поддерж ка братских ш кол. Уже в 1883 г. в ведении 
Братства было 6 ш кол (100 учащ ихся), в 1887 г. — 20 (401), в 
1895 г. — 38 (1005), в 1911 г. — 53 (1079). Третью  часть учащ ихся 
составляли дети раскольников и «отош едш их от православной 
веры», в основном представители «малых народов».2) Совет Брат
ства полностью  м атериально обеспечивал деятельность всех со-

" Вят. епарх. ведомости. 1914. №  24. С. 3.

21 Отчеты о деятельности Братства в 1882—1916 гг. Вятка, 1883—1916. 
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зданны х им ш кол. «Ближ айш ее наблю дение» за ш колам и осу
щ ествляли  м естны е приходские св ящ ен н и ки , а такж е еп ар 
хиальный и окруж ны е м иссионеры , делавш ие записи  в книге 
«для ревизующих», имевш ейся в каждой школе. Обучение в сель
ских братских ш колах вклю чало изучение грамоты , письм а, 
счета, Закон а Бож ия. О собое вним ание уделялось воспитанию  
неприм ирим ости  к раскольничеству, язы честву и вероотступ 
ничеству.

Рост образовательн ы х зап росов  н ерусского  н аселен и я , 
стим улированны й револю ционны м и собы тиям и 1905— 1907 гг., 
побудил Братство продлить в ряде ш кол срок обучения до ч е 
тырех лет и ввести программу с увеличением  количества часов, 
отводимы х на чтение, ариф м етику, письм о и пение. О бучение 
чтению  на родном  язы ке шло по книгам , напечатанны м  русски 
ми буквами. И зучение русского язы ка начиналось в ходе разго 
ворны х уроков, которы е п остеп ен н о  соеди н яли сь  с урокам и 
чтения и письма. О собенно тщ ательно советом Братства отбира
лись тексты  для чтения. Главны м методом обучения, как  и п о 
всюду в клерикальны х ш колах, была зубрежка. Р аспространены  
были ф изические н аказан ия. П орядок в классе наводился д е 
журным с помощ ью  плетки. Режим занятий составлял пять-ш есть 
уроков ежедневно.

П ом им о Братства в Вятке сущ ествовало п равославн ое 
м иссионерское общ ество, откры тое в 1870 г. Задачи обоих о б 
щ еств во многом  совпадали , но было и отличие: деятельность 
православного м и ссион ерского  общ ества была почти и склю чи 
тельно сосредоточена на откры тии ш кол в тех местностях, к о 
торым угрожало магометанство и язы чество. Это общ ество игра
ло особенно важную  роль в просвещ ении «инородцев». Д ля п ри 
дания больш ей активности  и ц еленаправленности  деятельности  
по русиф икации  «малых народов» при Вятской епархии была 
создана П равославная инородческая м иссия во главе с епархи 
альным миссионером  (П . П. Глезденев) и его пом ощ ником  (К . А. 
Андреев). На территории губернии были выделены  «инородчес
кие» округа в уездах, где прож ивало значительное число удмур
тов, м арийцев и татар. Во главе их стояли окруж ны е м и сси он е
ры из «инородцев», задача которы х состояла в оказан ии  ш колам 
миссионерского общ ества всем ерной помощ и — м оральной, м а
териальной и м етодической. М иссионеры  и учителя вели п ро 
поведи перед населением  на «инородческих» язы ках, о р ган и зо 
вывали круж ки «из местных сил», посы лали кн и го н о ш -п р о п о - 
ведников и т.п. Но главное вним ание уделялось откры тию  новых 
ш кол. Число ш кол общ ества, количество учащ ихся, сум мы, вы 
деляемые на ф и нансировани е: 1889 г. — 20 — 803 — 2321 р., 
1895 г. — 54 — 2439 — 8179 р. К  концу XIX в. общ ество содерж ало



65 ш кол, в которых обучалось 2560 детей. И з них 40% были тата
ры, 38% м арийцы , 15% удмурты .1’

М иссионерское общ ество сотрудничало с зем ствами. Там, 
где последние откры вали ш колы , м иссионеры  закры вали свои 
ш колы и направляли  средства на откры тие ш кол в тех «боевых 
пунктах» (вы раж ение П. Глезденева), где потребность в них была 
особенно велика. Т ак , в 1912 г. в трех деревнях (С ардабаш , Су- 
баш и К уш кет) ш колы  из м иссионерских превратились в зем 
ские. В 1914 г. в 55 ш колах обучалось 710 м арийцев, 403 татари 
на, 263 удмурта, 147 русских, 44 бесерм ян и на, 71 — прочих н а 
циональностей , всего 1639 детей .2’ В м иссионерских ш колах со 
верш ались богослуж ения, велись рели гиозн о-н равственн ы е бе 
седы и чтения с «инородцами» как с учащ им ися, так  и со взрос
лы м и ж ителям и селени я, устраивались общ ие спевки . Ш кола 
становилась «м иссионерским  станом». У чителя М алого Л ю пер- 
сольского училищ а Ц ы пьинского  прихода Е. Т ихонова, Е. Д ио- 
нисиева, П. Туганаш ев и др. по воскресеньям  и праздникам  уст
раивали собеседования с «инородцами». Такие зан яти я полож и
ли  начало откры тию  (1907) особого рода ш кол для обучения 
взрослых. Среди лучш их ш кол В ятской губернии для взрослы х, 
откры вавш ихся м иссионерским  ком итетом , были ш колы  в де 
ревнях О сиял К уракинского , Н аворца П уж м езского, Гыя М ед- 
лин ского  и С аламатнур Ш оинского  приходов.

С озданная при  К азанском  учебном округе П ереводческая 
ком иссия, в которую  входили известны е ученые Н. Ф. К атанов, 
Н. И. А ш марин и др ., сосредоточила свои усилия на издании 
учебной литературы  для братских ш кол. П одобны е три ко м и с
сии , образованны е при Вятском ком итете православного  м и с
сионерского  общ ества в Елабуге, Глазове и Уржуме, за корот
кий  срок  издали значительное для того врем ени количество  
литературы  на удмуртском, м арийском  и татарском  язы ках  как 
православного, так  и светского содерж ания — на б р ач н о -се 
мейные, ю ридические и сельскохозяйственные темы. Среди книг, 
вы пущ енны х в 1913— 1914 гг. тираж ам и от 2400 до 3600 экз., 
мож но выделить издания на м арийском  язы ке — «Оставьте п о 
читание кереметей» П. Глезденева, «М олебен П ресвятой  Б ого 
родицы» С. Е горова, «М олебен Св. Н иколаю  Чудотворцу и Св. 
Пантелеймону» М. Зверева, «П оучение против ворожцов» Г. Л е 
онтьева, «Советы матерям»; на удмуртском язы ке — «Закон Б о 
жий», «О необходимости обучения детей грамоте» Н. К аркина, 
«П оучение против посиделок» И. У расинова, «С тихири при от-

" ГАКО. Ф. 811. Оп.1. Д. 464. Л. 4.

2> Вят. епарх. ведомости. 1915. №  27. С. 20.



певании усопших» И. П оздеева, «Заразные болезни», «Чудеса 
на войне» и д р .1*

Вятский ком итет Братства проводил для учителей и всех 
желаю щ их курсы по изучению  язы ков местных народов. В 1914 г. 
были организованы  курсы м арийского  язы ка в Буйском  заводе 
Уржумского уезда с 9 по 22 ию ня и в е .  С алобеляк Я ранского  
уезда с 3 по 16 ию ля. Учеба на курсах сопровож далась посещ е
нием  м арийских деревень. Д еятельность м и ссионерского  ком и 
тета и организуемы х им ш кол находила сочувствие и поддерж ку 
у населения губернии. П опечитель И льнетской  м иссионерской  
ш колы инж енер-технолог И. П. У ш ков еж егодно отпускал на нее 
500 рублей, оплачивал отопление и освещ ение ш кольного п о 
м ещ ения, им же построенного и подаренного  П равославном у 
комитету. Попечитель С изевской миссионерской ш колы С лобод
ского уезда купец М. В. М ахнев полностью  обеспечивал ее со 
держание.

М и ссионерские учебны е заведения внесли  значительны й 
вклад в развитие образования. Н езависим о от планировавш ихся 
правительством  м иссионерских целей , они вы полняли  просве
тительскую функцию . Этому способствовала постановка процесса 
обучения в ряде ш кол в соответствии с передовы м и м етодичес
кими норм ам и  того времени. Н екоторы е учителя игнорировали  
м иссионерские задачи и в качестве единственной  цели ставили 
просвещ ение детей нерусских народов.

В предоктябрьский  период особенно п роявили  себя п ер 
вые национальны е просветители нерусских народов В ятской гу
бернии , такие как братья Н игм атуллины , П. П. Глезденев, С. А. 
Н урминский, Н. И. Золотницкий, Г. Е. Верещагин, И. В. Яковлев, 
И. С. М ихеев и др.

В. Б. ПОМЕЛОВ

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В 1917-1999  ГОДАХ

П обеда Ф евральской и О ктябрьской револю ций 1917 г. в 
России, переход власти в руки больш евиков создали условия 
для коренны х перемен в деле народного образования. Н а п ере
ходный период до ф орм ирования Н ародного ком иссариата п ро 
свещ ения Р С Ф С Р  была создана Государственная ком иссия по 
просвещ ению ,2* осущ ествлявш ая общее руководство в этой сфере

» Там же. №  15. С. 4 7 0 -4 7 3 .

2) Изв. Ц И К . 1917. 12 нояб. (№  223).
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духовной ж изни общ ества. В губерниях создавались культурно- 
просветительные коллегии.

Вятский губисполком  24 января 1918 г. доводил до сведе
ния граждан губернии об образовании  подобной коллегии, ко 
торая «является главным руководящ им органом в деле народного 
образования Вятской губернии», и «без ведома которой в обла
сти народного просвещ ения в губернии ничего не долж но вновь 
предприним аться» .0 Уже 16 ф евраля 1918 г. губернская куль
турно-просветительная коллегия была переим енована в В ят
ский губернский ком иссариат просвещ ения, которую  возгла
вил губернский ком иссар А. М аксимов. В июле 1918 г. он был 
преобразован в Вятский губернский отдел народного образова
ния , которы й взял на себя руководство работой учебных и куль
турно-просветительных учреждений. (В 1926—1929 гг. при губоно 
сущ ествовала «городская часть», ведавш ая вопросами н ародно 
го образования на территории г.Вятки. Губоно было ликви ди ро 
вано в августе 1929 г. в связи  с ликвидацией  Вятской губернии, 
и восстановлено уже как  К ировский  областной отдел н ародно 
го образования).

Прежде всего коллегия (ком иссия и губоно) приступила 
к  реорганизации местных отделов образования. В связи  с л и кви 
дацией  учебных округов (В ятская губерния входила в К азан 
ский  учебный округ) в ф еврале 1918 г. были упразднены  долж 
ности директоров и инспекторов народны х училищ , п опечите
лей учебных округов, см отрителей и блю стителей учебных заве
дений. Руководство просвещ ением сосредоточивалось в Советах. 
В течение весны — лета 1918 г. в уездах Вятской губернии были 
созданы уездные отделы народного образования (уоно). В 1923 г. 
уоно как сам остоятельны е отделения уисполком ов прекратили 
свое сущ ествование и превратились в отделения их общ их отде
лов, но в 1927 г. снова были восстановлены . С огласно указанию  
Государственной ком иссии по просвещ ению  при отделах народ 
ного образования создавались совещ ательные органы  — сове
ты , куда входили на общ ественны х началах активны е сторон 
ники  создания новой ш колы , в основном  грамотны е рабочие, 
крестьяне, учителя. Эта мера способствовала развитию  д ем ок 
ратических начал в руководстве ш колой.

В отчете В ятского горон о  за 1917/18 уч. г. отм ечалось: 
«В вихре револю ци он н ой  борьбы  возн и к  В ятский городской  
отдел народного образован ия . П еред новы м  отделом оказалось  
не простое наблю дение над ш колам и  и м елкие реф орм ы , нет, 
а больш ая и ш и рокая задача: п остроить, наладить и ввести

"ГАКО . Ф.Р-1137. Оп. 1. Д. 11. Л. 2.
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ш колу и все дело н ародного  образован и я в соц и али сти ческое 
русло».1»

П роходивш ий в апреле 1918 г. второй губернский съезд 
Советов поставил перед отделами народного образования ряд 
задач в духе новых требований и прежде всего «освежить учи 
тельский состав». Такая установка была не случайной, ибо зн а 
чительная масса учительства как в целом по России , так и в 
В ятской губернии, в частн ости , не поддерж ала октябрьский  
переворот и последовавш ие вскоре вслед за ним собы тия в ж и з
ни страны . П реподавателям , прежде всего вузов и гим назий, 
было странно видеть во главе России лю дей, среди которых толь
ко три человека (Л енин , Л уначарский и К ры ленко) имели вы с
шее образование; больш инство же членов правительства не окон 
чило даже гим назии. Д ем агогические прож екты  Н арком проса 
(отм ена оц ен ок и экзам енов , вы борность преподавателей с уча
стием  учеников и т. п .) вызвали всероссийскую  забастовку учи
телей. В Вятке все обош лось удалением из учебных заведений 
«приверж енцев старого режима». К числу таковы х ещ е раньш е, 
в марте 1917 г. был отнесен  видны й деятель народного образо 
вания А лександр М одестович ф он -В илькен  (1874— 1934), руко
водитель Вятского учительского института.

С ущ ность «освеж ения» кадров в В ятской губернии со 
стояла так  ж е, как  и по всей Р осси и , в том , что зачастую  на 
место опы тны х педагогов стави ли сь п ролетарские кадры . Н о 
ваторы из Н аркомпроса на этом однако не успокоились. В 1923 г. 
руководитель Г лавполитпросвета (входивш его в Н арком прос) 
Н. К. К рупская подписала «И нструкцию  о пересмотре кн и ж н о 
го состава библиотек к изъятию  кон трреволю ц ион н ой  и ан ти 
худож ественной литературы ». В соответствии  с ней  подлеж али 
уничтож ению  все дореволю ционны е детские хрестом атии, к н и 
ги «Родная речь», лю бим ы е детские кн и ж ки  «С казка о мура- 
вье-богаты ре», «С казка о пчелке-м охнатке» , все п роизведен и я 
Л .Т олстого , Л аж ечн и кова, З аго ски н а , Д ан и левского , Л ес к о 
ва, С ен кеви ча , Н е м и р о в и ч а -Д ан ч е н к о , М ел ь н и к о в а -П еч ер 
ского , Д ю ма, Д екарта, П латона, К анта... Ф актически  зап р е 
щ алась почти вся мировая и отечественная литература. (К о н еч 
н о , кое-что  учителя п р и п р яты в ал и ...) . В замен п редлагались 
сп и ски  «книг», подлеж ащ их распространению : «Грамота — путь 
к коммунизму», «Всемирный Октябрь», «Советская репка» и т. п. 
Т акого рода «литературу» н овои сп ечен н ы м  педагогам , не об 
рем ен ен ны м  и злиш ни м и  п озн ан и ям и , было, кон ечн о , прощ е 
«преподавать». Н овая советская «литература» как  бы уравнива-

" Отчет о деятельности... Вятка, 1918. С. 4.
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ла их в «знаниях» с тем и, кто отработал в ш коле многие годы.
В 1918—1919 гг. русская национальная ш кола, которая со 

здавалась подвиж ническим и усилиям и выдаю щ ихся педагогов 
(К. Д. Ушинский, Л. Н. М одзалевский, В. И. Водовозов, В. Я. Сто- 
ю нин , Д. Д. С еменов и др .), видных региональны х педагогичес
ких деятелей (в Вятке это были — А. И. А настасиев, А. А. Красев, 
Н. Н. Блинов, М. М. С инцов, А. П. Батуев, В. И. Ф арм аковский и 
др .), бесчисленного отряда рядовых сам оотверж енны х труж ени 
ков на ниве просвещ ения на протяж ении многих лет, ф ак ти 
чески перестала сущ ествовать...

В торой гу б ер н ски й  съ езд  С оветов  п р ед лагал  сд елать  
все н еоб ходи м ое д ля  о б е с п е ч е н и я  п ед агогов  л и тер ату р о й  
и разработать нормы  их труда, «снабдить все ш колы  необходи
мы ми пособиям и , принять меры по строительству общ еж итий 
для учащ ихся сельских ш кол, отвести для сельских ш кол зе 
мельны е участки...»1* Д ля обеспечения руководства делом н а 
родного образования были созданы  губернский, уездные и во 
лостны е советы  народного образования, куда вош ли и предста
вители от учителей, родителей, партийны х и общ ественны х орга
низаций.

О днако первая попы тка, — в рамках как губернии, так и 
всей страны , — активного  привлечения общ ественности  к делу 
руководства столь тон кой  сф ерой , как  народное образование, 
оказалась безуспеш ной. (К ак , впрочем , и вторая, в ходе ш коль
ной реформы 1984 г.). П оэтому уже 26 ию ня 1918 г. С овнаркомом 
был издан декрет «Об орган и зац ии  дела народного образова
ния», по которому руководство просвещ ением  возлагалось и с 
клю чительно на Государственную  ком иссию  по народном у о б 
разованию , а на местах — на губернские, уездные и волостны е 
отделы народного образования. Советы  народного образования 
были реорганизованы  в совещ ательны е органы  при указанны х 
отделах. В Вятской губернии отделы народного образования при 
исполком ах С оветов были повсем естно созданы  к  концу се н 
тября 1918 г. П ри губоно был создан подотдел н ациональны х 
меньш инств, организованы  подотделы нацм еньш инств при У р
ж ум ском, М алмы ж ском , Я ранском , Глазовском , С арапульском , 
Елабужском уездных отделах народного образования. О рган и за
ц ионны й период заверш ился первым губернским съездом работ
ников просвещ ения 10— 19 декабря 1918 г.

Среди населения В ятской губернии, в том числе и на селе, 
было немало лю дей, трудивш ихся на ниве просвещ ения не ради 
заработка, а по велению  души. О дним из таких бессребреников

11 2-й губернский съезд С оветов. Вятка, 1918. С. 148.
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был ж итель д. Евсино Туж инской  волости Я ранского уезда Г. Т. 
Чесноков. Будучи больш им лю бителем чтения, он организовал в 
собственном  доме избу-читальню . М ного писал стихов, разного 
рода зам еток, воспом инаний. Вместе со своим односельчанином 
Н. С курихины м  он издавал стенную  газету. Газета имела даже 
корреспондентов, своего рода актив. Готовую газету Ч есноков 
отвозил в базарны й день в село и там вывеш ивал на здании 
библиотеки . М атериалы  газеты были на злобу дн я , поэтому ее 
читали все грамотны е, приезж авш ие на базар. Григорий Т и м о 
ф еевич организовал товарищ ество по совместному п риобрете
нию  сельскохозяйственны х маш ин. Ч лены  товарищ ества, по его 
н астоян и ю , оказы вали  сущ ественную  материальную  пом ощ ь 
Зоричевской начальной ш коле. П ри активном  участии Ч есноко- 
ва в ш коле ставились концерты  и спектакли ...

Ж ительница Я ран ска И я Д м итриевна Л убнина в течение 
м есяца собрала семь ты сяч томов и 1 октября 1918 г. по соб 
ственной инициативе открыла детскую библиотеку. К  концу года 
в ней бы ло 880 читателей...

Введение преобразований  в просвещ ении вызвало со 
противление со стороны  учительства. О собенно значительны м  
было противодействие реализации  декрета С Н К  РС Ф С Р  «Об 
отделении церкви от государства и ш колы  от церкви» от 23 я н 
варя 1918 г. С ущ ествовавш ие до конца марта 1918 г. зем ские уп 
равы пытались продолжить обучение Закону Божьему, пение м о
литв и соблю дение церковны х обрядов в школе. Н апример, Вят
ская уездная управа своей директивой  от 19 марта 1918 г. на имя 
заведую щ его начальны м и училищ ам и уезда разреш ила п реп о 
давание указанного предмета.

31 марта 1918 г. руководители уездных отделов народного 
образован ия на заседании  губернского ком иссариата получили 
жесткие указания по вопросу о проведении в ж изнь «антицер- 
ковного декрета». В результате чистки, проведенной среди руко
водителей и учителей, к  1920 г. удалось добиться вы полнения 
партийны х указаний.

И сполнение другого декрета советской власти — «П оло
ж ения о единой трудовой школе» и сопровож давш ей его «Д ек
ларации  об основны х п ринципах единой трудовой ш колы» от 
16 октября 1918 г. — носило более конструктивный характер. С о
гласно этим документам сословны е ш колы  преобразовы вались в 
едины е трудовые ш колы  1-й и 2-й ступеней. Эта работа в Вят
ской  губернии была вы полнена уже в 1918/19 учебном году.

23 сентября 1918 г. в яран ской  уездной газете «К рестья
нин-коммунист» (ее редактором был уездный комиссар народно
го образования Павел Ф едорович К остерин, в 1921—1922 гг. — 
первы й секретарь В ятского губкома партии) появилось сооб 
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щ ение об откры тии в селе Зн ам енка новой ш колы , которая «бу
дет представлять собой сли ян и е высш его и начального училищ а 
с дом оводческой ш колой. Кроме общ еобразовательны х предм е
тов будут изучаться ведение сельского хозяйства и дом оводство, 
ручной труд, искусство. Все учащ иеся и учащ ие долж ны  быть 
единой трудовой семьей, живущей под единым кровом, собствен
ными силами добы вать и перерабатывать продукты сельского 
хозяйства. П ри ш коле — участок земли, м олочная ф ерм а и м ас 
терские...» . О ткрытие этой первой в В ятской губернии, и одной 
из первых в России ш кол-ком м ун , состоялось 15 октября 1918 г. 
Через три м есяца здесь был организован  ш кольны й городок.

Всем этим сложным хозяйством руководил вы пускник Вят
ского учительского института 1917 г. А натолий И ванович К о н 
даков (1894—1979), впоследствии кандидат педагогических наук, 
один из сотрудников Н арком проса РС Ф С Р и А кадемии педаго
гических наук С С С Р (с 1944 заведовал отделом инф орм ац ии  
президиум а), автор ряда кн и г по истории педагогики , издавав 
ш ихся как  у нас в стране, так и за рубежом. П рим ечательно, 
что из сем и (на всю Россию !) ш кольных городков четыре нахо
дили сь в В ятской губернии. Ш колы -ком м уны  и ш кольны е го 
родки являли сь, с одной стороны , одним из важных средств 
борьбы с детской  беспризорностью , а с другой — результатом 
поиска новых, непроторенны х путей в воспитании и обучении 
подрастаю щ его поколения.

Н. К. К рупская знала о работе Знам енского ш кольного го 
родка и ш колы -ком м уны  при нем по отчетам и докладам , из 
бесед с учащ им ися во врем я их экскурсии в М оскву в 1924 г., 
по неоднократным беседам с А. И. Кондаковы м и высоко оц ен и 
вала деятельность педагогов-вятчан. О днако нарож давш ейся ад 
м инистрати вн о-бю рократической  системе ни к чему были ком - 
мунарские объединения, и в 1925 г., в числе других подобных 
у ч еб н о-восп и тательн ы х  учреж ден и й , З н ам ен ски й  ш кольн ы й  
городок закончи л  свое сущ ествование. О сенью  того же года в 
Знам енку был переведен из Я ранска сельскохозяйственны й тех
никум. М алы ш ей разм естили по детским домам , старш ие ребята 
стали учиться в техникуме, куда переш ли и некоторы е педагоги 
ш колы -ком м уны .

В 1920— 1930-х гг. помимо А. И . К ондакова целая группа 
наш их зем ляков  работала в Н аркомпросе Р С Ф С Р  под н еп ос
редственным руководством Н. К. Крупской. Прежде всего это Сте
пан А кимович Алыпов (1898— 1950), приглаш енны й в 1923 г. в 
М оскву с долж ности политком иссара Вятского пединститута, 
впоследствии репрессированный. Н иколай Александрович Заров- 
нядны й (1895—1941), зам. заведующего Вятским губоно в 1923 г. 
был переведен в Главполитпросвет, являлся секретарем  Н. К.
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К рупской. В будущ ем учены й-дидакт Борис П етрович Есипов 
(1894—1967) работал в Глазовском  уоно, с 1923 г. — в Н арком - 
просе. П роректор Вятского пединститута «первого созыва» Н и 
колай А лександрович Ж елваков в 1923 г. был н азначен  п рорек 
тором  центрального института повы ш ения квали ф и кац и и  кад 
ров народного образования. Д важ ды, до войны  и после нее, н а 
значался заведующим отделом педагогического образования Нар- 
ком проса (М и н и стерства п росвещ ен и я) Р С Ф С Р , длительное 
время работал профессором в московских вузах. Умер в 1972 г.

О ттон Л ю двигович Бем начал свою  педагогическую  д е я 
тельность в с.У ни Глазовского уезда библиотекарем , заведую 
щим отделом внеш кольного образования, председателем уездно
го комитета партии. В 1920—1922 гг. он заведующий Вятским губ
оно. В 1922 г. переводится в Н аркомпрос на долж ность заведую 
щ его главны м управлением  социального  восп итани я и политех
нического образования детей. (Э то управление сущ ествовало в 
1921—1933 гг.). И м енно им была послана 4 ноября 1922 г. в Вят
ский  губком партии С. А. А лыпову телеграмма следую щ его со 
держ ания: «Владимир И льич наи м ен ован ие пединститута его 
именем дал».

О дним из ответственны х работников  Н арком проса был в 
1920-е гг. другой бывш ий заведую щ ий Вятским губоно — Влади
мир Раф аилович Барановский. Д лительное время связан  с Н ар- 
ком просом  и лично с Н. К. К рупской был ректор В ятского п ед 
института Н иколай  Андреевич Д ернов. В Н арком просе в разны е 
годы работали директор К ировского пединститута (1936— 1938) 
Павел Н иколаевич Ш им бирев (1883— 1960), вы пускник В ятско
го пединститута, академ ик Эле И саевич М оносзон (1908—1987). 
Урож енец д .О городники  К отельничского уезда И ван Т роф и м о
вич О городни ков (1900—1976), работавш и й  в 1923—1928 гг. 
ш кольны м  инспектором  Вятского губсоцвоса и преподавателем  
педтехникума в Вятке, с 1930 г. работал в М оскве. В 1944— 
1947 гг. заним ал долж ность зам. начальника главного управле
ния высш их учебных заведений в М инистерстве высш его и сред
него п роф ессионального  образования С С С Р.

В 1920-х гг. в Н аркомпросе работал А лександр К онстан ти 
нович С апож ников. Родом он из крестьян  К остром ской губер
нии, но учился в К укарской учительской сем и нарии  В ятской 
губернии. Вместе с ним  в М оскве некоторое время работал и 
М акар А ф анасьевич Чащ ин (1890—1979). У рож енец д. И саково, 
ны не К икнурского  района. Рано остался без родителей. Б атра
чил, грамоте выучился в ц ерковно-приходской  ш коле. Год учи 
тельствовал в ш коле грамоты. Закон чи л  К азанскую  учитель
скую ш колу. Работал учителем в Уржумском и К отельничском  
уездах. П родолжил образование в Вятском учительском институ
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те. Вместе с А. И. Кондаковым, П. М. Смирницким и В. А. П етро
вым был одним из сем надцати  вы пускников первого и еди нст
венного дореволю ционного  выпуска Вятского учительского и н 
ститута (1917 г.). П о окон чан ии  института работал учителем в 
с .С алобеляк Я ранского  уезда, в 1922— 1924 гг. в отделе народно 
го образования. В 1924 г. поступил на учебу на высш ие научно
педагогические курсы  в М оскве и одноврем енно работал в Н ар- 
компросе. В эти годы часто встречался с А. В. Луначарским и Н. К. 
Крупской, выполнял их поручения. В своих воспоминаниях М. А. 
Ч ащ ин писал: «Я был свидетелем и посильны м участником  н а 
пряж енной работы по строительству трудовой школы». В послед
ствии кандидат сельскохозяйственны х наук М. А. Ч ащ ин много 
лет работал преподавателем  в кировских вузах — сельскохозяй 
ственном  и педагогическом . П охоронен  на Н овом акарьевском  
кладбищ е г. К ирова рядом с другими зам ечательны ми зем ляка 
ми — краеведом Василием Георгиевичем  П ленковы м  и ды м ков 
ской  мастерицей О льгой И вановной  К оноваловой...

П антелейм он М ихайлович С м ирницкий  (1894— 1959) п ос
ле окон чан ия института преподавал ф изику и биологию  в сред 
ней  ш коле №  1 г. Х алтурина, позднее в агрош коле и в детской  
воспитательной  колонии. Х орош о рисовал: писал маслом к а р 
ти ны , в которых воспевал красоту родного края. Создал целую 
серию  картин об истории возни кн овен и я г.О рлова, начиная с 
первых поселений на крутом берегу р. Вятки. Д оцент К ировского 
пединститута, кандидат педагогических наук Н. Н. Ц вейтова, его 
плем ян н иц а, а в 1950-е гг. начинаю щ ая учительница всп ом и н а
ла его слова: «Вот ученик , у которого одни тройки , а ты , пусть 
и не все он расскаж ет, поставь «пять», но так, чтобы он верил, 
что заслужил эту оценку. Тогда очень скоро увидиш ь сама, как 
он потянется к зн ан иям  и полю бит твой предмет». Рано овдовев, 
П . М. С м и рни ц ки й  посвятил всю свою  ж изнь педагогической 
работе и воспитанию  сы на Владислава (1929—1990), работав
ш его после окон чан ия Л енинградской  консерватории им .Н . А. 
Рим ского-К орсакова солистом  К ировской  ф иларм онии  (1960— 
1986), и преподававш его в К ировском  училищ е искусств (1970— 
1990). Надежда Н и колаевн а Ц вейтова составила оп исание педа
гогической  дин астии , к  которой относился П. М. С м и рницкий. 
О казалось, что эта дин астия , даже без учета ны неш него «педа
гогического молодняка» (вы раж ение 20-х гг.), объединяет свы 
ше сорока педагогов — учителей ш кол, вузов, других учебных 
заведений, а их общ ий педстаж  составляет не м енее... полутора 
ты сяч лет.

Наряду с созданием  оп ы тно-эксперим ентальны х учебно- 
воспитательны х заведений основное вним ание уделялось вос
становлению  ранее сущ ествовавш их ш кол и откры тию  новых
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учебных заведений. О днако по количеству ш кол лиш ь к концу 
20-х гг. удалось достичь дооктябрьского уровня. Так, в В ятской 
губернии в 1914/15 учебном году насчиты валось 1815 ш кол и 
122 ты сячи  учащ ихся, в 1927/28 учебном году — 1546 ш кол и 
166242 учащ ихся. Значительно увеличилось к 1928 г. количество 
ш кол повы ш енного типа: их стало 77 против 47 в 1914 г. В 1928— 
1930 гг. были откры ты  293 новые ш колы , развернулось строи 
тельство ш кольных зданий, причем в основном на селе. К ак п ра
вило, они  не были типовы м и, во время строительства чащ е всего 
не учиты вались необходимы е сани тарн о-ги ги ен ические требо 
вания. Н о это уже был шаг вперед. К концу 20-х гг. охват детей 
начальны м  обучением  составлял уже 68%.

В реш ении  бю ро Вятского губкома РК П (б) от 19 января 
1923 г. отмечалось, что «в дальнейш ем сеть учреждений соцвоса 
ни при каких условиях не долж на сокращ аться. О сновны м и зада
чами в деле народного образования (следует) считать развитие 
м ассовой  элем ен тарн ой  ш колы , ликвидацию  безграм отности , 
развитие ш кол рабочих и крестьянских подростков, переподго
товку работников просвещ ения и улучш ение материального п о 
лож ения их. Бю ро губкома считает начавш имся общ ее наступле
ние на фронте просвещ ения, в связи с чем предлагает губиспол- 
кому принять все меры к усилению работы в этом направлении».1*

Н аселение оказы вало больш ую  пом ощ ь ш коле, прежде 
всего посредством  заготовки топлива, рем онта ш кольны х п ом е
щ ений , обеспечения учителей продовольствием . К андидат тех
н ически х  наук, д оцент В ятской сельхозакадем ии  В ениам ин 
Н иколаевич  Ерем ин вспоминал о том , как вятские крестьяне 
участвовали в этом деле: « ...Б есовская начальная ш кола строи 
лась совм естны м и силам и пяти деревень (К рутолож ино, П етру
ш и н о , Русаково, Гущ ино и Беси) в полутора килом етрах от 
К рутолож ино в деревеньке Беси. Ш кола была гордостью  д ер е 
венских м уж иков-строителей. П равда, для больш инства ребяти 
ш ек образование на этой ш коле заканчивалось... М ногие ещ е и 
сейчас шутят: «Ты знаеш ь, какое у м еня образование? Б есов 
ское!».2*

П ри уездных отделах народного образования были созд а
ны сп ециальны е ком иссии по организации  питани я детей , к о 
торы е содействовали  откры тию  в ш колах столовы х и питатель
ных пунктов. В 1919 г. ш колы  губернии получили 100000 арш ин 
м ануф актуры , 2500 пудов ваты, использовавш ейся в качестве 
подкладочного материала при пош иве теплой одежды, зн ач и 

"  ГАКО. Ф .Р-1137. Оп. 1. Д. 2791.
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тельное количество обуви и т. п .1* Стали расти ассигнования на 
народное образование. Часть сельских ш кол с 1924 г. начала п ре
образовы ваться в ш колы  крестьян ской  молодеж и, в которы х 
учащ иеся наряду с общ еобразовательны м и предметами о сваи 
вали и основы  агротехники. В 1926 г. таких ш кол в Вятской гу
бернии было 13. Среди них вы делялась Ш урм инская ш кола, 
им евш ая в достаточном количестве сельскохозяйственны й и н 
вентарь, больш ой земельны й участок, домаш ний скот и т.д. С п е
циальны е предметы здесь преподавались педагогами, им евш и 
ми агроном ическое образование.

И нтересна история создания первой ш колы  2-й  ступени 
для взрослы х в г. Вятке. П осле победы Ф евральской револю ции 
инспектор 1-й мужской вятской  гим назии  А .М .Григорьев орга
низовал  товарищ ество преподавателей средних ш кол и откры л 
первое реальное училищ е для взрослых с трехлетним сроком обу
чения. В него приним ались рабочие и служ ащ ие, не имевш ие 
среднего образования. Занятия проходили вечером, поскольку 
днем  взрослы е ученики были заняты  на работе. Обучение было 
платны м . Возраст учеников от 16 до 50 лет. Ц арил больш ой э н 
тузиазм , пропусков зан яти й  почти не было. Занятия вели и зве 
стны е в то время вятские педагоги А. М. Григорьев, К. А. И н ь- 
ков, А. В. Зубов, В. Н. П опов и др. Окончание училища открывало 
возм ож ность для поступления в вузы. П осле О ктябрьской  рево 
лю ции  Григорьев обратился в Н арком прос и долож ил о своем 
училищ е Н. К. К рупской. П о ее предлож ению  оно было принято 
на  госбю джет и переим еновано в СШ  2-й  ступени для взрослых. 
У чебный план этого училищ а был взят за основу при создании 
в С С С Р  учебных планов для рабф аков .21

Ш колы  испы ты вали больш ую  нехватку в педагогических 
кадрах. В ятский учительский институт в 1918 г., когда стал вы с
шим учебным заведением — первым вузом на Вятской земле, имел 
всего 156 студентов на всех курсах. У чительские сем инарии  в 
К укарке (откр. в 1903 г.) и С арапуле (откр. в 1915 г.) были п ре
образованы  в 1919 г. в 3-годичны е педагогические курсы. В 
октябре 1921 г. в К укарке был о рган и зован  педтехникум , а 
в 1937 г. — педучилищ е. Уже в 1918 г. в пяти городах губернии 
проводились п яти-ш естим есячны е курсы  для подготовки учите
лей  начальны х классов. С пустя год в Вятке и во всех уездных 
городах проводились педкурсы  для учителей, в которы х п р и н я 
ли участие до двух ты сяч педагогов.

6 ноября 1918 г. в Вятке был откры т народны й универси-

■> ГАКО. Ф .Р-1137. Оп.1. Д.142. Л.128. 

11 Киров, правда. 1962. 31 окт.
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тет В ятского губоно, которы й имел следую щ ие отделения: об 
щ еобразовательное, социальны х знаний, политехническое, куль
турно-просветительное и курсы  по тем или ины м сп ец и альн ос
тям. С 1 октября 1920 г. университет был преобразован сначала в 
рабоче-крестьянский  университет, а затем в губернскую  п артий 
ную школу.

Д ля подготовки  к поступлению  в педагогический и н сти 
тут представителей рабочего класса и крестьянства 4 декабря 
1921 г. был откры т государственны й педагогический рабочий 
факультет им. Ст. Халтурина. С 1929 г. при рабф аке откры лось и 
вечернее отделение. В 1937 г. рабф ак был закры т, т .к. средние 
ш колы  стали давать качественны х абитуриентов для вузов. (В 
1960—1980-е гг. рабф аки  были восстановлены  в форме подгото 
вительны х отделений).

П ервы м и ш агами в области проф ессионального образо 
вания следует считать откры тие в 1918 г. на базе училищ а Вят
ского губернского зем ства среднего сельскохозяйственного  тех
нического училищ а. В 1919—1920 гг. оно назы валось народнохо
зяйственны м техникумом, в 1921 — 1922 гг. — сельскохозяйствен
ным практи ческим  институтом , а в 1923— 1929 гг. — сельскохо 
зяйственны м  техникум ом  повы ш енного типа. П одчинялось это 
учебное заведение губернском у отделению  по п роф ессион аль 
ному образованию . Спустя год в Вятке было откры то ещ е одно 
проф ессиональное учебное заведение схожего проф иля: на базе 
ветеринарно-ф ельдш ерской  ш колы  губернского зем ства п о яви 
лось В ятское ветеринарно-зоотехническое училищ е, п реобра
зованное в 1922 г. в ветеринарны й техникум В сесою зного госу
дарственного  объединения мясны х хозяйств «Скотовод» Н ар 
комата зем леделия С С С Р. П риказом  нарком ата зерновы х и ж и 
вотноводческих совхозов С С С Р  от 17 мая 1937 г. техникум  был 
переведен в г.Вологду.

1 сентября 1919 г. начал работу В ятский индустриальны й 
техникум. П о 1929 г. он находился в ведении губоно, в 1930— 
1933 гг. отн оси лся к систем е п ром кооперации , с 1934 г. сн ова в 
подчинении  губоно. Техникум имел следую щ ие наим енования: 
худож ественно-пром ы ш ленны й (1922— 1929), кооп ерати вн о-ку 
старной пром ы ш ленности  (1930—1931), индустриально-пром ы с
ловый (1932— 1933), индустриальны й техникум учебных п о со 
бий (1934—1936). В 1936 г. был закрыт, но реш ением облисполко
ма от 12 мая 1944 г. восстановлен  под названием  м еханический 
техникум облместпрома. Распоряж ением  К ировского совнархоза 
от 30 ию ня 1958 г. объединен  с К ировским  м ехан ико-техн оло 
гическим техникумом.

П р о м ы ш л ен н о -эк о н о м и ч еск и й  техникум  п ром ы словой  
кооперации  откры т по постановлению  коллегии В ятского губ-
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оно от 13 сентября 1921 г. для подготовки счетн о-ф и нан совы х 
и торговых работников потребительской кооперации . П озднее 
передан в ведение потребительской кооп ераци и , а в сентябре
1930 г. — Н иж егородскому краевому совету (в декабре 1934 г. — 
К ировском у краевому совету) пром ы словой кооперации. В нем 
готовили бухгалтеров-инструкторов и п лан ови ков-экон ом и стов  
промы словой кооперации. Закры т постановлением Всесою зного 
объединения промы словой кооперации  от 19 мая 1935 г.

В 1918 г. продолжила работу фельдш ерская ш кола, откры 
тая ещ е В ятским губернским земством. В 1923—1935 гг. это был 
медтехникум , затем — по ию нь 1954 г. — ф ельдш ерско-акуш ер 
ская  ш кола, затем — м едицинское училищ е отдела здравоохра
н ен ия облисполком а, в 1990-е гг. — м еди ц ин ский  колледж.

В 1926 г. на базе ш колы  инструкторов по сухой перегонке 
д ерева о сн о в ан  П и щ альски й  л есо х и м и ч еск и й  техн и кум . До
1931 г. он находился в ведении совнархоза, с 1932 г. — в системе 
пром ы словой  кооперации , с октября 1944 г. — главного уп рав 
лен и я гидролизной  пром ы ш ленности  при С Н К  С С С Р. В 1948 г. 
был передан  М инистерству лесн ой  и бумаж ной п ром ы ш лен 
ности  С С С Р , в 1957 г. — в К ировский  СНХ. С октября 1944 по 
1950 г. он назы вался гидролизны м техникумом . С ущ ествовал по 
1960 г. Готовил кадры по следую щ им специальностям : лесохи 
м ическое производство, технология лесозаготовок, сплав леса, 
эксп луатац и я и рем онт автотранспорта, оборудование л есо за 
готовительны х предприятий.

В 1921 г. Вятским губоно был откры т педтехникум, реорга
н и зован н ы й  с 1937 г. в ф изкультурно-педагогическое училищ е, 
которое в 1941 г. было переведено в Ш абалинский  рай он  и объ 
единено с местны м педучилищ ем.

В первы е п ослеоктябрьские годы общ еобразовательная 
ш кола не им ела едины х государственны х планов и программ. 
П рим ерны е программы  носили локальны й характер и п редп о 
лагали вклю чение в них местного, регионального  материала. В 
1924 г. учителя получили так  называемы е ком плексны е програм 
мы, подразумевавш ие необходимость и спользования таких чуж 
дых отечественной ш коле методов как, наприм ер, дальтон-план , 
бригадно-лабораторны й метод и др. Эти программы  делали а к 
цен т на использовании  методов исследовательского характера, 
на всесторонней  активизации  сам остоятельности  учащ ихся в 
процессе учебы. О днако при этом затруднялось изучение си сте 
м атических зн ан и й , особенно по математике и русскому язы ку, 
которы е проходились «попутно». У чителя пы тались и гн ори ро 
вать дальтон -п лан . Т ак, даже оп ы тн о-п оказательн ая ш кола 2-й  
ступени им. Л. Б. К расина (известная впоследствии как  СШ  
№  29, ны не Вятская гуманитарная гим назия) перевела на даль 
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тон -п лан  лиш ь некоторы е предметы и вела их в ограниченном  
количестве, для отчета, а остальное учебное время проходило, 
как и раньш е, в рамках классн о-урочной  системы . Н ередко учи
теля готовили к уроку два плана: один — согласно дальтон- 
плану, на случай внезап ной  проверки , другой — для реально 
проводивш ихся уроков.

Б о л ьш о е в н и м а н и е  в ш колах  у д ел ял о сь  п р о вед ен и ю  
воспитательной работы . О дним из ш ироко распространенны х в 
20-е гг. методов работы были «литературные суды». Будущий ака
дем ик Э. И. М оносзон  (1908— 1987), а в те годы учащ ийся ш ко 
лы второй ступени им. Ф. Энгельса, вспоминал один такой «суд» 
над А нной К арениной ... В небольш ом ш кольном  зале за столом, 
покрытым красным сукном , сидят «члены суда». «Обвинитель» — 
один из старш еклассн и ков , утверж дает, что А нна К арен и на — 
ж енщ ина безнравственная: она и зм енила мужу, посягнула на 
святая святы х — сем ейны е устои. Т ак что ее самоубийство — 
справедливая кара за ам оральное поведение. «О бщ ественный за 
щ итник» — старш еклассница, отводит выдвинутые против Анны 
обвинения и во всем винит ее мужа — человека сухого и бездуш 
ного. Разгорается дискуссия. Больш инство учащ ихся настаивает 
на м оральном осуж дении поведения А нны  К арениной ...

К стати , во главе ш колы  им. Ф . Энгельса стояли  опытны е 
педагоги. Сначала заведующим был А. Ляпунов, потом А. Булька- 
нов, позднее К. И ньков. Это были требовательные и вместе с тем 
гуманны е лю ди, много общ авш иеся с ученикам и и коллегами, 
не допускавш ие н икакой  грубости. И сторию  вела зам ечательная 
учительница Зи н аи да В ладим ировна О динокова, много рабо 
тавш ая над развитием  м ировоззрен ия и исторического м ы ш ле
ния у своих восп итанн и ков. О на активно п рим еняла метод д о к 
ладов: ученики сам остоятельно изучали литературу и затем вы 
ступали перед своими товарищ ам и.

О тличны м педагогом этой ш колы  был матем атик Павел 
Васильевич Тю льпанов, в меру строгий , всегда подтянуты й и 
благож елательны й, добивавш ийся прочного усвоения учебного 
материала. С ловесница К. Д. Сазонова ш ироко практиковала ме
тод нап исан ия ученических реф ератов, больш ое вним ание уде
ляла руководству вы разительны м  чтением. К лавдия Д м итриевна 
всемерно поощ ряла литературное творчество учащ ихся, регу
лярно проводила конкурсы  на лучш ие ученические стихи, со 
чинения на заданную  тему. К  учащ им ся приходили на творчес
кие вечера вятские поэты  и п розаи ки  С емен Больш аков, К он 
стантин А лтайский.

И з этой  ш колы  выш ел детский  писатель и собиратель 
ф ольклора Л еонид В ладимирович Д ьяконов.

В отчете губоно за 1923/24 учебны й год отмечалось, что
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внеклассная работа с детьми ведется в ш колах в самы х разн ооб 
разны х формах, н ачин ая от «примитивного» чтен ия книги  или 
газеты и закан чи вая организацией  детского клуба при ш колах. 
Значительное место в ж изни  ш колы играю т круж ки, подготов
ка и проведение револю ционны х п раздни ков.'*

В ятка вош ла в историю  меж дународного рабочего дви 
ж ения как  город М О П  Ра — меж дународной орган и зац ии  пом о
щи борцам  револю ции. Вождь немецкого пролетариата Эрнст 
Т ельм ан писал, что когда из тю рем Германии, и в особенности  
Л итвы , прибы ваю т товарищ и, вы рвавш иеся из застенков бла
годаря меж дународной солидарности  трудящ ихся, их первы й 
вопрос к  нам , — где находятся Вятка и К отельнич. В ятское от
деление М О П Р а активно работало даже в годы В еликой О тече
ственной войны. В конце 20-х — начале 30-х гг. в Вятке побывали 
вы рвавш иеся из ф аш истских застенков Христо К абакчиев, Хана 
Грозм ан, С танислав Л ан ц и ц ки й , М акс Гельц и др.

О собенно зам етны й след оставило пребы вание в Вятке в 
январе 1930 г. М. Гельца, известного деятеля ком партии  Герм а
нии , ранее п риговоренного  к  пож изненном у заклю чению  и в 
течение семи лет (с 1923 г.) том ивш егося в тю рьме. В «Вятской 
правде» в 1930 г. печатались отры вки из его книги  «Ж изнь — 
борьба» (19 ян в ., 6, 20 ию ля). И мя Гельца было присвоено 
ш кольном у городку (ны не ш кола №  22). Он много встречался 
со ш кольн икам и , а перед отъездом дал интервью , в котором  за 
метил: «В Вятке очень много церквей. Это дает мне право ду
мать, что антирели ги озн ая работа у вас не на долж ной высоте. 
М не каж ется, антирелигиозную  работу надо развернуть ш ире. 
О собенно больш ую  роль здесь могут сыграть ком сом ол и п и о 
неры . Вопрос о закры тии церквей надо подним ать снизу. Пусть 
скаж ут по этому поводу слово сам и рабочие и трудящ иеся. Я 
надею сь, что к  следую щ ему моему приезду в Вятку не будет 
уже колокольн ого  звона. К олокола нужно перелить на станки  и 
м аш ины ».2*

Это предлож ение М. Гельца было тем более «актуальным», 
что как  раз в те же самые дни «по настойчивом у требованию  
орган и зац ий  и рабочих» м осковский  облисполком  запретил к о 
локольны й звон в церквах столицы. В ш колах В ятской губернии 
получили ш ирокое распространение антирелигиозны е вечера. В 
качестве прим ера для подраж ания вы делялись ш колы  Я ран- 
ского уезда.

В больш инстве ш кол 2-й  ступени и в некоторы х ш колах

•> ГАКО. Ф.Р-1137. Оп. 1. Д. 2480. Л. 56. 

!> Вят. правда. 1930. 22 янв.
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1-й ступени, начиная с 1923/24 учебного года, для проведения 
внеклассн ой  работы  отводился целы й день, так  назы ваем ы й 
«клубны й день», в течение которого организовы валась акти в 
ная творческая и общ ественно полезная деятельность учащ ихся. 
В вятской  ш коле им. А. И. Герцена в клубны й день проводились 
с о б р а н и я  ч л е н о в  р а з л и ч н ы х  о б щ е с т в :  ю н ы х  д р у з е й  
М О П Р а, О СО АВИА ХИМ а и др. Работали круж ки по интересам: 
политический, литературно-ю нкоровский, изобразительного и с 
кусства, сп ортивны й, драм атический , рукоделия, ю н натов." В 
М алмы ж ской ш коле 1-й ступени в клубны й день в 1927/28 учеб
ном году работали четыре комнаты: труда, драм атизации , тихих 
игр и читальня. В ком нате труда проводился рем онт наглядны х 
п особий , переплет кн и г и т.п. К ак справедливо отмечает ки ров 
ский  историк педагогики Т. Б. Х рабрикова, в этот период н аи 
больш ее распространение получили непредметны е кружки. Ш и 
роко распростран илось ученическое сам оуправление, причем  
появилось оно в форме ученических комитетов значительно рань
ше, чем в ш колу приш ли ком сомол и пионерия.

П ервая молодеж ная политическая орган и зац ия в Вятке 
появилась после Ф евральской револю ции. В марте 1917 г. возник 
«Союз учащ ихся», имевш ий м еньш евистско-эсеровскую  нап рав 
ленность. Следующ ей молодежной организацией  был «союз тех- 
н иков-ком м унистов», возникш ий в Вятке в начале 1918 г. Он 
состоял из учащ ихся технического училищ а и был первой ко м 
м унистической  организацией  на территории губернии. Спустя 
год ком сом ольские организации  п оявились в ш коле 2-й  ступе
ни им. А. И. Герцена, в Вятском ш кольном городке и др. учебных 
заведениях, через четыре года ячей ки  РК С М  им елись почти во 
всех ш колах 2-й  ступени и стали своего рода центрам и общ е
ственн о-п олити ческого  воспитания и сосредоточения клубно
круж ковой работы.

П ервы й пион ерски й  отряд в Вятке был организован  в мае 
1922 г. при Н ародном клубе. В тот же год п ионерские отряды  
появились в ш коле 2-й ступени им. И. С. Тургенева, на кож евен 
ном  ком бинате им .К ом и н терн а и на др. предприятиях губерн 
ского центра, а такж е в К отельниче, Я ранске, Х алтурине, У р
жуме. В 1922 г. насчиты валось всего 200 п ионеров, спустя три 
года — уже 780, а в 1929 г. — 20 ты сяч.

Д ля обеспечения педагогического руководства п и он ер 
ской организацией  проводились курсы пионервожатых. С оздава
лись пионерские клубы. Над каждым пионерским  отрядом уста
навливалось ш ефство комсомольской ячейки. П оскольку пионер-

1} ГАКО. Ф.Р-1137. Оп. 1. Д. 2480. Л. 56.
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ские отряды создавались на предприятиях, пионеры  часто бы ва
ли в цехах, устраивали громкие читки газет, проводили кон ц ер 
ты самодеятельности. О собенно активны  были пионеры  первых 
лет в работе с беспризорны м и, с теми детьми, кто по каки м - 
либо причинам не учился. В г. Вятке при центральном пионерском 
клубе были организованы  слесарно-токарная и столярная м ас
терские для 115 беспризорников. Вся эта работа отвлекала п и о 
неров от учебы, от ш кольных дел. П остепенно стали создаваться 
так назы ваемы е пионерские ф орпосты , ставивш ие задачу — о ка 
зывать пионерское влияние на школу. И лиш ь в 1930-х гг. п ио 
нерские организации  стали чисто ш кольным и.

С 1925 г. в Вятке издавалась детская газета «Ю ный п а 
харь». Летом 1929 г. состоялся первый губернский слет юных п ио 
неров. В оценке деятельности  пионерской организации нередко 
допускаю тся преувеличения. Т ак, на слете отм ечалось, что при 
участии пионерской  организации  34 деревни  были переведены  
на м ногополье, организовано 52 м аш инны х товарищ ества и т.п. 
Я сно, что степень участия пионеров, детей 9—12 лет, в этом 
деле не могла быть особенно значительной. В то же время заслу
живаю т доверия сообщ ения о том , что пионерам и  проведено 
168 субботников в пом ощ ь бедноте; ноли н ски е пионеры  отсор 
тировали  1200 пудов сем ян  и изготовили 2700 скворечн и ков; 
ф аленские пионеры  провели 11 бесед о коллективи зац ии  среди 
крестьян и т. п.

В 1929 г. в губернии был объявлен  «дош кольны й поход» 
для привлечения вни м ани я к  нуждам детей младш его возраста 
и их матерям , для откры тия детских садов. О днако п ракти чес
кая реализация этого н ачин ан и я наткнулась на нехватку м ате
риальных средств. План строился во многом в расчете на добро 
вольны е пож ертвования, на отчисления от кооперации  и сам о 
облож ения. О днако В ятпотребсою з, колхозсою з, В ятпром сою з 
и другие подобны е орган и зац ии  не торопились с оказанием  со 
действия «дош кольному походу». Тем не м енее в ряде мест (М у
раш и, К ай и др.) понем ногу откры вались детские сады , «дет- 
очаги», детские площ адки.

Гораздо более активно проводилась работа по преодолению  
неграмотности, поставленная в те годы в разряд важнейших поли 
тических задач. Основой этой работы стало Постановление Ц К  
ВКП(б) (май 1929 г.), в котором необходимость преодоления не
грамотности увязывалась с программой индустриального переуст
ройства страны. Была поставлена задача: больш евистскими темпа
ми ликвидировать неграмотность среди промыш ленных рабочих в 
годичный срок, а среди колхозников — в течение двух лет. Так, на 
начало 1930 г. в Вятке обучалось 1366 неграмотных, в том числе 
силами общественных организаций 939, силами гороно — 427.



Аполлинария Н иколаевна  
Тепляш ина

Анатолий Иванович Кондаков

Клавдия Николаевна  
К урочкина

Зинаида Алексеевна С убботина

73



П роизводился сбор средств среди населения в ф онд все
обуча. В газете «Вятская правда» постоян н о  печатались сообщ е
ния такого рода: «И ванов И. И ., работник такого-то  учреж де
ния, внош у в ф онд ликвидации  неграм отности  столько-то  руб
лей и призы ваю  тов. П етрова П. П. последовать моему примеру». 
Тому, кого публично назвали в газете, ничего не оставалось 
делать, как «последовать примеру». Наряду с этим ставилась за 
дача и ликвидировать м алограмотность. В губернском  центре в 
указанны й период повы ш али свою  грамотность 688 человек, в 
том числе в ш колах для малограмотны х 394, в кружках м алогра
мотных 204, индивидуально и в группах — 900 человек.

В районах создавались отделения общ ества «Долой негра
мотность», пункты  по ликвидации  неграм отности  («ликпунк- 
ты»), для работы  в которы х на общ ественны х началах н ап равля
лись грамотны е рабочие, учителя, горож ане и даже ш кольники. 
Все «ликвидаторы» долж ны  были пройти специальны е курсы 
методического характера. О днако и здесь было немало трудно
стей. Трудности вы зы вала даже сам а перепись неграмотны х. В 
В ерхош иж емском районе, н априм ер, многие ликвидаторы  р а 
ботать отказались. О громное количество букварей леж ало без 
движ ения несколько месяцев в райисполкоме. В Ф аленском  рай 
оне на начало 1930 г. из двух ты сяч неграм отны х обучалось 450 
человек. В Вож гальском районе длительное время не было соот
ветствую щ ей литературы. В Белохолуницком  районе обеспечен 
ность учебниками составляла не более 30%. В Зю здинском  райо
не пришлось обучать по дореволюционным учебникам. В ряде мест 
сры в этой кам пании  объясняли  производственной занятостью . 
Н аконец , сою з работников просвещ ения принял осенью  1929 г. 
постановление, по котором у каж дый ш кольны й работн ик  об я 
зы вался обучить пять неграм отны х, и приступил к  реализации 
этого постановления.

Разверты вание работы  по ликвидац и и  неграм отности  и 
малограмотности потребовало значительного количества учите
лей. О собенно трудно проходила эта кам пания в отдаленных 
районах, таких как  Зю здинский. И м евш иеся в губернии п ро
ф ессиональны е учебные заведения не справлялись со всевозра
стаю щ ими запросам и производства. В 1930 г. В ятский сельхоз
техникум выпустил 48 специалистов, пединститут — 40, а его 
рабф ак — 15, м елиоративны й техникум  — 21. Требовалось же, с 
учетом массового развития колхозного хозяйства, до десяти  ты 
сяч специалистов различны х отраслей хозяйства.

Вот почему с таким удовлетворением была воспринята весть 
об откры тии в 1930 г. в Вятке на базе сельхозтехникума ветери
нарно-зоотехнического института. (В дальнейшем Кировский сель
скохозяйственны й институт, ны не В ятская сельскохозяйствен 
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ная академия). Сельхозтехникум было реш ено перевести в г. Хал
турин. При зооветинституте откры вался рабф ак — второй раб 
ф ак  в Вятке. С ельскохозяйственны й проф иль приобретал и пед
институт, становивш ийся агропединститутом . В летний  период 
все студенты и преподаватели педвуза долж ны  были работать на 
закрепленны х территориях (в районе с.Бахта), осваивая рац и о 
нальны е приемы агротехники.

Д ругим важным средством преодоления кризиса кадров 
стало внедрение в 1930 г. в С С С Р системы  заочного обучения. 
П ервы м руководителем заочного отделения в Вятском пединсти 
туте был В. М. Дьяконов. Учитель Яковлев из г. Кологрива первым 
из студентов-заочников получил диплом  о высш ем образовании  
в 1933 г. Всего в ВГП И  (К Г П И , ВГПУ) подготовлено около 30 
ты сяч специалистов с высш им образованием , обучавш ихся по 
заочной  системе. Благодаря внедрению  системы  заочного обу
чен ия стало возмож ны м в Вятке получать специальности в обла
сти горной, лесн ой , текстильной , металлургической, хи м и чес
кой , электротехнической и строительной пром ы ш ленности. С и 
стема заочного обучения в Вятке охватывала подготовку рабо 
чих (срок — один год), техперсонала (два с половиной — три 
года), специалистов с высш им образованием  (три с половиной  
года). П роводились единые для всей области «месячники», «дни» 
студента-заочника. К  концу тридцаты х годов областная заочная 
средняя ш кола взрослых насчиты вала до 1200 учащ ихся. Ш кола 
им ела в районах области 21 учебно-консультационны й пункт, 
лучш им и из которы х считались К отельничский  (зав. П етрова) и 
О ричевский (зав. Королева).

В 1930-х гг. продолжался количественный и качественный 
рост системы среднего специального образования в области. На 
базе библиотечного отделения Вятского педагогического технику
ма (учительского института) в 1934 г. по постановлению  Горьков
ского крайисполкома от 29 июля 1934 г. был открыт К ировский 
библиотечный техникум. Техникум существовал до 1958 г. и нахо
дился в ведении Кировского управления культуры облисполкома.

Н а основании постановления облисполкома от 11 августа 
1937 г. в Кирове было открыто музыкальное училище (с 1963 г. — 
училищ е искусств), также находивш ееся в ведении управления 
культуры облисполкома. Оно давало среднее профессиональное 
образование на следующих отделениях: дириж ерско-хоровом, ор
кестровом, народных инструментов и фортепианном. (В дальней
шем на базе художественного отделения училищ а искусств было 
открыто 1 июля 1975 г. Кировское художественное училище. В пер
вый год прием составил 35 человек, в следующий — 60).

Н а базе кож евенного отделения Вятского п ром ы ш лен но 
эконом ического  техникума для подготовки специалистов кож е
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вен но-обувн ой  и ш убн о-овчи н н ой  п ром ы ш лен ности  1 ию ля 
1930 г. был откры т кож евенно-политехнический  техникум. Н а 
ходился он в ведении В сесою зного кож евенного объединения 
Н аркомата легкой промы ш ленности С СС Р. В дальнейш ем у него 
неоднократно изм енялись как  проф или сп ециальностей , так  и 
его название: кож евенно-обувной (1935— 1938), ко ж евен н о-м е
ханический техникум Главного управления учебных заведений 
Н аркомата легкой  пром ы ш ленности  С С С Р  (1939— 1944), меха
нико-технологический (октябрь 1944—1956). В 1957—1964 гг. тех
никум находился в ведении К ировского совнархоза.

1 ян варя 1936 г. по распоряж ению  Н арком ата ю стиции 
РС Ф С Р (от 2 ноября 1935 г.) откры лась К ировская ю ридичес
кая ш кола. До 1939 г. она была одногодичной. С 1 октября 1936 г. 
по 25 ию ня 1941 г. при ней ф ункционировали  курсы переподго
товки работников ю стиции. П о приказу Н арком ата ю стиции от 
21 ию ля 1941 г. она объединилась с Ч уваш ской  ю ридической 
ш колой с местонахож дением  в г .Ч ебоксары .1’

Н а базе ф арм ацевтического отделения К ировской  ф ельд 
ш е р с к о -а к у ш е р с к о й  ш к о л ы  д л я  п о д го т о в к и  п о м о щ н и к о в  
провизоров в 1937 г. была откры та ф арм ацевтическая ш кола 
со сроком  обучения 3 года. В 1941—1947 гг. ш кола находилась в 
С анчурске, в 1948 г. вернулась в Киров. Бы ла закры та на осн ова
нии приказа М инистерства здравоохранения РС Ф С Р  от 10 ию ля 
1951 г.2>

В том же 1930 г. вятские органы  образования заним ались 
проведением  реорганизации  работы  ш кол с тем , чтобы сделать 
учебны й год непреры вны м , стрем ясь ускорить вы пуск из ш кол 
и др. учебных заведений. О днако это м ероприятие так  же, как  и 
идея «детского колхоза», выдвинутая педагогическим и и учен и 
ческим и коллективам и ш кол им. А. И. Герцена и Л. Б. К расина 
г.В ятки, оказалась неж изнеспособной.

И нтенсивно продолж алось откры тие новы х и расш ирение 
существующих школ — семилеток и десятилеток, вследствие чего 
охват ш кольников неполны м  средним и средним  обучением  со 
ставил (соответственно): 1932 г. — 50,7% и 7,4% , 1939 г. — 84% 
и 36,3%. Н ачиная с 1934 г. началось сокращ ение числа н ачаль
ных ш кол за счет превращ ения их в сем илетки. Сеть средних 
ш кол в период 1930—1941 гг. вы росла в Вятке (К ирове) в 3,8 
раза, на селе — в 6,1 раза. И м енно этот тип  ш колы  стал осн о в 
ным в областном центре, на селе же преобладали неполны е сред
ние ш колы. В области насчиты валось 399 ш кольных интернатов.

"ГАКО. Ф.Р-1387. Оп. 1. Д. 189.

» Там же. Ф.Р-2953. Оп. 1. Д. 167.
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Бы стры й рост ш кол потребовал откры тия новых учебных заве 
дений. В 1930 1940 гг. в области откры лись три учительских и н 
ститута (в О м утнинске, К отельниче и К ирове — при пединсти 
туте), а в 1949 г. — в Я ранске. К оличество педучилищ  было д о 
ведено до 11. В педучилищ ах области работали 205 преподавате
лей, в том числе 141 с вы сш им образованием  и 27 с н езакон чен 
ным вы сш им. М естные власти уделяли особое вним ание поло 
ж ению  дел в педучилищ ах, являю щ ихся основны м  источником  
пополн ен и я педагогических кадров области.

Не обходили их своим вним анием  и органы  НКВД. Так, в 
октябре 1937 г. был арестован директор Белохолуницкого пед
училищ а Я. В. Дудырев. Схваченному «органами» в 1938 г. ди рек 
тору Я ранского  педучилищ а М амаеву «инкрим инировалось» то, 
что «он не м ог и не хотел вести борьбу за успеваемость и орга
низацию  воспитательной работы». При этом не учитывалось хотя 
бы то обстоятельство, что в долж ности директора он пробыл 
менее одного года. В отчете заведующего облоно за 1937/38 учеб
ный год сказан о  следующее: «П роводивш аяся врагами народа, 
бы вш ими работникам и училищ а н ационалистическая работа в 
отнош ении  приема неподготовленны х учащ ихся мари, «скид
ка» в зн ан иях  и навыках русского язы ка этим  учащ имся, п ере
вод из класса в класс учащ ихся мари с плохими оценкам и, не 
изж итое до сих пор «скидочное» настроение либерализм а и у 
преподавателей настоящ его состава, — все это является п ричи 
ной того , что показатели  успеваем ости  учащ ихся Я ран ского  
педучилищ а являю тся нетерпим ы м и. В ы пускники м арийцы  и 
настоящ его года слабо владею т русской речью ...»1*

Н аиболее высоких показателей  в учебно-воспитательной 
работе доби вали сь  коллективы  К отельни чского , С оветского , 
Уржумского и Н олинского  педучилищ . Выделялись качеством 
работы  преподаватель методики русского язы ка В. А. Д ернова 
(К отельнич), «секрет» успеха которой был в тесной  связи  с учи 
телями начальны х ш кол, преподаватели химии и методики ес 
тествознания А. Е. Беднягин  и математики Н. С. Лебедева (Н о- 
ли н ск), умевш ие правильно построить уроки и добиться п ол 
ной успеваемости, уржумские педагоги Н. Ф. Ф урсевич (русский 
язы к), И. С. Д еренков (м етодика преподавания ариф м етики  и 
чистопи сани я), Д. Н. К олупаев (история и экон ом ическая гео 
граф ия) и др.

П ри педучилищ ах создавались 6- и 10-месячные курсы для 
учителей 1—4-х и 5—7-х классов. В результате проведенной в 
1936—1940-х гг. аттестации были присвоены  звания 5071 учите-
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лю , 7064 были допущ ены  к педагогической работе без присвое
ния звания с обязательством  до 1941 г. окончить педагогическое 
учебное заведение. Н арком прос РС Ф С Р  строго контролировал 
прохож дение аттестации учителями, вы полнение закона о все
обуче и прохож дение заочной учебы учителей в пединституте, 
учительских институтах и педучилищ ах. В итоге педагогические 
училищ а закончи ли  2295, а учительские и педагогический и н 
ституты — 1456 человек. Тем не менее учителей катастрофически 
не хватало; не покры валась и половина потребности ш кол обла
сти. П оэтому заведую щ ий облоно Лю сов был вынужден своим 
приказом  от 13 декабря 1937 г. ввести методическую  подготовку 
учителей среди... учащ ихся десятых классов. С тарш еклассники, 
изъявивш ие согласие по окончании  ш колы  сразу же перейти на 
учительскую  работу, обеспечивались стипендией  в разм ере 60 
рублей. О ни долж ны  были в ускоренном  порядке пройти , одно 
врем енно с учебой в ш коле, специальны е курсы , основной  упор 
в которы х делался на изучение методических осн ов  предметов 
начальной ш колы.

Н есм отря на тяж елое полож ение с педагогическим и кад
рами в К ировской области, по распоряж ению  Н аркомпроса толь
ко в 1939 г. 158 вы пускников педагогических учебных заведений 
области  (из К ГП И  — 19, из учительских институтов — 39, из 
педучилищ  -  100) были направлены  на работу в другие реги о
ны страны , главны м образом в С ибирь и на Д альний Восток, где 
строились новые города.

Л учш ими ш колам и, по оц ен ке тогдаш него руководства, 
были средняя ш кола №  9 г. К ирова (директор К орнев), н ачаль
ная ш кола № 9 г.К ирова (заведую щ ая Л ю тина), Реш етников- 
ская начальная ш кола Ш урм инского рай он а (Гаврилова), Б е 
р езн и ко вская  н еполная средняя ш кола В ож гальского рай он а 
(Я ки м ов), Горевская начальная ш кола О м утнинского  района 
(П ш еничникова), И стобенская средняя ш кола О ричевского р ай 
она (П олозов), В ичевская начальная ш кола В ожгальского р ай 
она (Б ердн и кова), М алм ы ж ско-Т атарская средн яя ш кола (Х а
литов).

В частности, в средней ш коле №  9 г. Кирова в конце 30-х гг. 
работал известны й учитель ф и зи ки  В. И. Ром ан овски й , им ев 
ш ий к  тому врем ени стаж  работы в этой ш коле более двадцати 
лет. Н есм отря на скудность выделяемы х средств, ему удалось 
оборудовать очень хорош ий по тем временам кабинет ф изики , 
что было достаточно редким явлением. В нем мож но было выпол
нять все лабораторны е работы и проводить дем онстрацию  оп ы 
тов согласно программе. Уроки учитель проводил ж иво и инте
ресно, излож ение материала сопровож дал хорош о подготовлен
ны м и ф изи чески м и  опы тами, чтением  отры вков из научной и
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п опулярной  литературы , интересны м и рассказам и  из истории 
науки и техники. С ерьезное вним ание уделялось им и реш ению  
задач. И спы тания по ф изике в этой ш коле неизм енно п оказы ва
ли глубокие п озн ан и я ш кольников.

И звестны е постан овлен ия Ц К  В К П (б) 1931 и 1932 гг. по 
ш коле нацеливали  учителей ф актически  на возврат к «старой, 
доброй» классн о-урочной  системе.

С талинские репрессии  не обош ли стороной кировских 
педагогов. М ногие сотрудники и студенты К ировского  п един 
ститута были репрессированы  в 30—40-е гг., в том числе д и р ек 
тора А. И. Заручевский, Н. А. Д ернов, С. И. Завы ленков, М. А. 
Елсуков.

В 1935 г. был создан К ировский институт повы ш ения ква 
ли ф и кац и и  кадров народного образования. На осн ован ии  п ри 
каза Н арком проса Р С Ф С Р  от 28 октября 1938 г. он был объеди
нен с областны м  м етодическим  кабинетом  и реорганизован  в 
институт усо вер ш ен ство ван и я  учителей , которы й  разверн ул  
работу по переподготовке работников просвещ ения и по вы 
пуску м етодических разработок, инструкций  и др. необходимой 
литературы . Д ля распростран ен ия передового педагогического 
опы та проводились научно-практи чески е кон ф еренц и и  учите
лей и преподавателей педагогического института.

На первой областной научно-практической  конф еренции, 
состоявш ейся в марте 1940 г., выступило 17 человек. Н аиболее 
интересными были выступления сельских учителей. К акими сред
ствам и мож но добиться наилучш его восприятия м атериала на 
уроках русского язы ка? Учитель М акарьевской  н еполной  сред 
ней ш колы  К икнурского  рай он а Н. А. Глуш ков предлож ил свое 
реш ение этой слож ной м етодической  проблем ы . Он п о зн ак о 
мил собравш ихся с результатами своего м ноголетнего труда по 
изготовлению  раздвиж ны х таблиц и раскры л методику их и с 
пользован и я в учебной работе. Заведую щ ий К ом ели нской  н а 
чальной ш колой С оветского рай он а С емен П етрович Д ем ш ин, 
кавалер ордена Трудового К расного Зн ам ени , и преподаватель 
И стобен ской  средн ей  ш колы  О ри чевского  р ай о н а  Л ю дм ила 
А лексеевна М ош кина рассказали  о м ноголетнем  опы те по со 
зданию  приш кольны х участков в своих ш колах, ставш их своего 
рода лабораториям и по продвиж ению  на север теплолю бивы х 
овощ ны х и плодово-ягодны х культур, часть из которы х после 
акклим ати зац ии  на ш кольны х участках была реком ен дована к  
внедрению  на колхозны х полях. В те годы ш кольны м и садами 
отличались такж е Б ли новская ш кола С лободского рай он а, Л и 
м оновская ш кола Белохолуницкого рай он а и др.

П рактиковалась институтом усоверш енствования учителей 
и такая ф орм а работы , как  сем и нар  учителей-орденон осц ев .
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О бы чно он проходил в течение недели. На него приглаш ались 
известны е в те годы учителя — заведую щ ая Л ен и нской  н ачаль
ной ш колой Ш абалинского района Е ф росинья И ван овна Д ол 
гих и учительница из Н емского района Е вдокия А лександровна 
Роды гина. Обе были награж дены орденом Л енина, а Е. А. Роды- 
гина в 1939 г. была избрана депутатом областного Совета. Одной 
из наиболее уважаемых учительниц тех лет была О льга И ван ов 
на Б алахни чева, заведую щ ая Л ом овской  н ачальн ой  ш колой  
Я ранского  района, награж денная орденом «Знак Почета».

Необходимо отметить, что в конце 30-х гг. роль учителей в 
общ ественно-политической жизни заметно возросла. В 1937 г. 33 
учителя К ировской  области были избраны  депутатам и в м ест
ные советы , а молодая учительница из С оветского рай он а ком 
сомолка Л. Б. Сурнина стала депутатом Верховного Совета РСФ СР. 
В 1940 г. орденам и и медалями были награж дены  50 учителей 
области, а ш ести учителям было присвоено высокое звание зас 
луж енного учителя ш колы РС Ф С Р. Это Ольга А лексеевна М ы ш 
ки н а, Ольга Васильевна Ф илим онова, Л идия Георгиевна Ш кля- 
ева, А нисья А лексеевна Зубарева, Е вдокия А лександровна Ро 
ды гина, А поллинария Н иколаевна Т епляш ина.

Я ркий след в истории народного образования в К иров 
ской области оставила А. Н. Т епляш ина (1879—1976). О на роди
лась в селе Л удяна, была одной из восьми детей в семье учите
ля Н иколая Ф ерапонтовича Тепляш ина. П о окон чан ии  В ятской 
ж енской  гим назии  в сентябре 1900 г. она приступила к  работе в 
ш коле грамоты в деревне Ч истяково недалеко от В ятки. Через 
три года ее переводят в Вятское двуклассное ц ерковн о-п риход 
ское училищ е. В 1918 г., после смерти заведую щ ей училищ а, ру
ководство им поручили А поллинарии Н иколаевне. Револю ция, 
граж данская война, эпидем ии «косили» учителей. Было время, 
когда А. Н. Т еп ляш и н а зан и м алась одна с пятью  классам и. 
Закон чи в уроки , она шла в различны е орган и зац ии  доставать 
для ш колы  топливо, дополнительное питание для ш кольников, 
канцтовары  и т.п . М ногие годы активно работала по ли кви да
ции неграм отности  среди взрослого населени я, передавала свой 
педагогический опы т молодым учителям, руководя м етодичес
ким  объединением  в начальной ш коле №  9 г.К ирова (позднее 
средняя ш кола №  24).

В 1944 и 1949 гг. А. Н. Тепляш ина была награждена ордена
ми Л енина. О на работала в ш коле до середины  50-х гг. Н о о ней 
не забыли ее бывш ие ученики. А. А. Л иханов в нескольких своих 
произведениях воссоздал светлый облик первой учительницы . 
У ченики А поллинарии Н иколаевны , сами уже теперь н ем оло 
дые лю ди, регулярно проводят так  назы ваемы е «тепляш инские» 
встречи, которы е стали ф актом  общ ественного зн ачен ия в куль-
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турной ж изни  г. К ирова. (В ЭЗВ. Т. 6. С. 437 — ош ибочно указан 
год рож дения А. Н. Т епляш иной).

В 1930-е гг. на кафедре педагогики пединститута работали 
автор первых советских учебников по педагогике Павел Н и к о 
лаевич Ш им бирев (одноврем енно и директор института. 1936— 
1938), специалист в области политехнического и трудового о б 
разован и я С ергей М аксим ович Ш абалов (1938— 1943). П ри со 
действии  ведущ их ученых во всех районах области стали созда
ваться педагогические кабинеты , вокруг которы х начали  п ро 
водиться «кустовые» методические объединения учителей-пред 
метников. М етодическая работа начала приносить свои плоды. В 
области все больш е становилось учителей творческих, и сп оль 
зовавш их передовы е методы обучения и восп итани я, а внеуроч
ные круж ки все в больш ей степени становились учебны ми.

О дним из таких кружков руководил учитель биологии сред
ней ш колы  №  22 г. К ирова А лексей И ванович Ш абалин. В этой 
ш коле с 1938 г. работал круж ок для учащ ихся 8— 10 классов по 
анатом ии и ф изиологии  ж ивотны х, охваты вавш ий больш и н 
ство старш еклассников. Здесь они не только получали более глу
бокие зн ан и я материала по програм м е, но и зн ан и я сп ец и аль 
ные, практи ческие навы ки и ум ения работы  с лабораторны м и 
подопы тны м и ж ивотны м и, овладевали м етодикой и техникой 
вскры тия ж ивотны х, изготовления препаратов и т.п. Д и сц и п 
лин а учащ ихся стала отличной, а во время испы таний  он и  п о 
казы вали глубокие зн ания. А. И. Ш абалин приним ал активное 
участие в Великой О течественной войне, был награж ден м н о 
гими боевы м и наградам и, в дальнейш ем  стал кандидатом  био 
логических наук, доцентом  и заведую щ им кафедрой К ГП И .

В 1935 г. учителем н еполной  средней  ш колы  №  16 Горь
ковской  ж елезной дороги в г.К отельниче И ваном Ф омичем  И ва
новским  был организован  литературны й круж ок. При создании  
его учитель поставил следую щ ие задачи: развитие литератур 
но-худож ественной творческой  сам одеятельности  ш кольников, 
закрепление навы ков грам отности, повы ш ение у детей и н тере
са к книге и газете. П оначалу в круж ке было 34 ш кольн ика, а 
через пять лет — более ста, то есть п рактически  все учащ иеся 
5—7-х классов. К ружок вы пускал рукописны й ж урнал «Л итера
турные н ачинания», в котором  было пом ещ ено свыш е п ятисот 
стихотворны х произведений  членов круж ка. Более сорока сти 
хов были опубликованы  в рай он ной  и политотдельской  газетах, 
а одно из м осковских издательств отобрало 80 стихотворений 
ребят для опубликования в специальном  сборнике. С ектор дет 
ского вещ ания Всесою зного радиоком итета транслировал сти 
хи ю ных котельничан  через станцию  им ени К ом интерна.

Е катерина Ф едоровна Э м м аусская — учитель неполной
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средней ш колы  №  1 г. К ирова. В неклассная работа, п роводив
ш аяся ею в ф орм е круж ка по географии, получила признание 
коллег. Н а первом  после летних каникул заседании круж ка его 
участники отчитывались о проведенной работе. Так, летом 1939 г. 
Ю ра Ч иж ов каж дый день вел метеорологические наблю дения, а 
осенью  рассказал  ребятам о методике их проведения. В 1940 г. 
ребята напряж енно следили за дрейфом в Арктике ледокола «Се
дов», восхищ ались героизмом и мужеством его капитана К. С. 
Бадигина и членов ком анды , а впоследствии уже другое п о ко 
ление питом цев Екатерины  Ф едоровны  читало воспом инания 
К онстантина С ергеевича Бадигина. Под руководством Е. Ф. Эм- 
маусской в ш коле проводились своеобразны е литературн о-гео 
граф ические вечера, наприм ер, вечер, п освящ енны й республи 
канской  И спани и . Опыт переним али сельские и городские учи
теля. Ею бы ла составлена методическая разработка к  курсу гео
графии для 7-го класса на тему «С редняя Азия», вы ш едш ая в 
сборнике «В помощ ь учителю» (Киров, 1939), которая была встре
чена с интересом  учителями.

С реди передовых педагогов тех лет следует выделить так 
же учителей русского язы ка и литературы: кировчан Д. М. Л оба- 
стову, П. К. М алюгина, М. В. Блинову, М. Н. Огневу, М. Н. Ш ель- 
пякову, учительницу Бельтю ковской сем илетней  ш колы  Вож- 
гальского рай он а Е. И. С ы рневу, К. С. Валдайскую  из средней 
ш колы  №  5 г. О м утнинска, Е. С. Чернову из Русско-К раи нской  
ш колы. В памяти многих поколений учителей и ш кольников о с 
тались учителя: Л .Г .Ш кляева из начальной ш колы  №  9 г. К иро 
ва, А. И. Г аври лова из Р еш етн и ко в ск о й  н ачал ьн о й  ш колы  
Ш урм инского района, учительница начальны х классов средней 
школы им. В. И. Л енина г. Уржума А. А. Зубарева и многие др.

В отчете облоно за 1940/41 уч. г. отмечалась работа учи
тельницы истории средней школы №  16 г. К ирова Л. М. Болвано- 
вич, которая достигала «поразительной яркости , простоты  и 
четкости речи», она тщ ательно работала над отбором  и подачей 
ф актов в целях их наибольш его воспитательного воздействия».'* 
В последствии Л идия М ихайловна Болванович работала в СШ  
№  29 г. К ирова, была награж дена орденом Л енина. С кончалась 
в 1975 г.

В условиях приближ авш ейся войны  особое значение п ри 
обретала ф изкультурно-спортивная работа. В 30-е гг. значитель
ной известностью  среди педагогов пользовались организаторы  
ф изкультурно-сп ортивн ой  деятельности  Н аталья М ихайловна 
Н арбекова и С емен А поллонович Ш ирокш ин. Н. М. Н арбекова,

11 ГАКО. Ф .Р-2342. Оп. 1. Д. 197. Л. 220.
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преподаватель физкультуры средней  ш колы  им. Л. Б. К расина в 
К ирове, начала свою  работы  ещ е в годы граж данской войны  в 
долж ности м ассовика-культурника в дивизии . П ом им о работы в 
ш коле она руководила в Д оме п ионеров  пятью  группами худо
ж ественного тан ц а, помогала балетны м круж кам  ш колы  №  17.

С. А. Ш ирокш ин (1903— 1970) заинтересовался спортом 
ещ е в 1913 г., когда стал постоянны м  посетителем  спортивной 
площ адки общ ества «К онкордия». С тав завзяты м  футболистом, 
гимнастом  и лы ж ни ком , он закончил в Вятке окруж ную  ш колу 
инструкторов ф изического  образования и с тех пор работал пре
подавателем  физкультуры  ш кол, инструктором , судьей-общ е- 
ственником  всех губернских олим пиад в 1920—1928 гг. В 1923 г. 
он бы л н ач ал ь н и к о м  ко м ан д ы  « звезд н о » -л ы ж н о го  п робега  
Я рославль М осква. В 1928— 1929 гг. участвовал в велопробегах 
В ятка—М осква и В ятка—Н иж ний Н овгород. В 1932 г. он п р и 
влек к спортивны м  занятиям  М арию  И сакову, ставш ую  в даль 
нейш ем знам ени той  спортсм енкой . В конце тридцаты х годов 
С. А. Ш ирокш ин был директором  Д ом а пионеров и ш кольников 
в К ирове.

П остановке ш кольного дела значительное вним ание уде
лялось со стороны  партийны х и государственны х органов. В п о 
становлении  президиума К ировского  областного исполком а от 
15 августа 1938 г. «О работе ш кол области за 1937/38 уч. г.» отм е
чались как  полож ительны е сдвиги в этой области (рост числа 
учителей-отлични ков за год с 350 до 500, — это движ ение было 
развернуто по инициативе ведущих учителей области, таких, как 
Е. А. Роды гина, А. А. Зубарева и др .), так и недостатки: отсут
ствие п лан ирован и я работы в ряде ш кол, сухое и неинтересное 
п реп одаван и е, слабое и сп ользован и е актуального  м атериала, 
низкий  проф ессиональны й и общ еобразовательны й уровень зн а 
чительного числа педагогов. В ряде случаев п ланирование р аб о 
ты отдельны х учителей носило ан екдотический  характер. Так, 
некоторы е учителя Т уж инского рай он а из года в год брали на 
себя обязательство  по повы ш ению  успеваем ости в следую щ ей 
ф орме: 1-я четверть — успеваемость 68%, 2 -я  четверть — 78%, 
3-я четверть 95%, 4-я четверть — 100%. Виноваты  в таком  
полож ении  бы ли, кон ечн о , не сам и учителя, а слож ивш аяся 
бю рократическая система, обрекавш ая педагогов на подобный 
формализм.

О днако руководящ ие органы  видели причину неудовле
творительного  полож ения совсем  в другом, считая, что «в н еко 
торых ш колах свили себе гнезда и прочно укоренились остатки 
педологических извращ ений», а поэтом у «учителя часто не хо
тят видеть причину неуспеваемости в качестве преподавания, а 
ищ ут ее в самих учениках, ссы лаясь на их лен ь, дом аш ние усло

6*
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вия. При аттестации в К отельничском  районе на вопрос ком и с
сии «Что м еш ает иметь 100% успеваемость?», многие учителя 
указывали на то, что меш аю т им в этом ... второгодники. В Душ - 
нинской  начальной ш коле А рбаж ского рай он а одного ученика, 
который «всегда смеется», по «авторитетному диагнозу» ф ельд 
ш ера зачислили в психически ненорм альны е, хотя оказалось, 
что ребенок не отстает в успеваемости от других и прекрасно 
вы полняет все ш кольны е задания».

Другую причину руководящ ие областны е органы  видели 
в том, что «вся работа бывш его враж еского руководства облоно 
(М арчуков, Л ю сов — заведую щ ие облоно в 1937— 1938 гг.) была 
направлена на развал ш колы , на сры в ком м унистического вос
питания учащ ихся.'> В докладной записке по итогам  аттестации 
учителей К ировской  области отмечалось, что «бывш ее враж ес
кое руководство облоно абсолю тно не руководило работой атте
стационны х ком иссий». Аргументы при этом предъявлялись са 
мые надуманные. «Бы вш ий зав. облоно Лю сов — враг народа 
направил в качестве членов и председателей аттестационны х 
ком иссий 12 зав. роно. (А кого он мог ещ е направить? — В. П .). 
В результате эти товарищ и были значительное время оторваны  
от своей производственной работы  в самы й ответственны й п е 
риод — подготовки к зим ним  совещ аниям  учителей. (В п р и н ц и 
пе это, пож алуй, как  раз самы й сп окой н ы й  период учебного 
года. — В. П .) И з всего количества аттестованных учителей м ень
ше половины  получили звание учителя, ни одному учителю  не 
присвоено звание заслуж енного учителя. П ричиной этого яв л я 
ется то, что враг народа М арчуков умы ш ленно не ж елал учить 
массы  учителей на опыте передовых учителей области , стре 
мился приглуш ить инициативу, стрем ление учителей области 
добиться вы сокого качества учебно-воспитательной  работы ».2* 
Н адуманность и лж ивость этих обви н ен ий  становится очевид
ной на ф оне внутреннего общ ественно-политического  полож е
ния страны  в конце 30-х гг.

П роводивш иеся в ш колах области аттестации учителей 
оценивали  деятельность последних по двум показателям : идео 
логическая и методическая подготовленность. Н емалое число 
учителей было снято с работы . С трого карались учителя и за 
религиозны е убеж дения. К ак только вы яснилось, что учитель
ница из Уржумского района К урочкина религиозна, что она дочь 
и ж ена служ ителя культа, так сразу была уволена с работы.

А нализ деятельности  ш кол К ировской  области в предво-

"Т а м  же. Лл. 231, 233. 

21 Там же. Л. 245.
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енны й период показы вает, что далеко не все учителя обладали 
достаточным уровнем общ екультурных и педагогических знаний. 
По итогам аттестации К отельничского рай он а из 153 учителей 
было п ри своен о  звание 111 учителям , врем енно допущ ено к 
работе — 32 человека, отлож ена аттестация семи учителям, а 
трое сняты  с работы .

О днако, несм отря на все слож ности  в развитии системы 
народного образования К ировской области, вы зы вавш имися как 
о б ъ ек ти вн ы м и  п ри ч и н ам и  (н ехватка кадров , н едостаточн ое 
ф и нансировани е и п р .), так и субъективны м и причинам и  (н е 
гативное воздействие культа личности  И. В. С талина и всех по 
рож давш ихся им явлен и й), ш колы  К ировской  области продол
ж али развиваться как в численном  отн ош ен и и, так и в каче
ственном. В 1939 г. в области насчитывалось: начальных ш кол — 
1445, в них учителей — 4995, учащ ихся — 161018; неполны х сред
них ш кол — 381, в них учителей — 4993, учащ ихся — 135074; 
средних ш кол — 95, в них учителей — 2528, учащ ихся — 63862’ 
Итого: ш кол — 1921, учителей — 12516, учащ ихся — 359954.'*

П родолж али развиваться внеш кольны е учреж дения. Рабо 
тали детские технические и сельскохозяйственны е станции, дома 
пионеров в Н олинске, Д аровском , Кирове, С оветске, Я ранске, 
Белой Х олунице, О м утнинске, Вожгалах, М алмы ж е, Уржуме, 
С лободском , В ятских П олянах, Унях и др. городах, поселках и 
селах области. В г. Кирове имелась экскурсионно-туристская база, 
сотрудн ики  которой  орган и зовы вали  походы  ш к ольн и ков , а 
такж е посещ ен ия достоприм ечательны х мест области.

Среди энтузиастов, полностью  отдававш их себя работе с 
детьми, следует отметить ученого и краеведа А лександра Д м и т
риевича Ф оки н а. Вместе с ним многие десятки  ш кольников п о 
бывали в эксп еди ци ях , п ознаком и лись  с институтам и и ко л 
лекц и ям и  А кадемии наук С С С Р. В осп итанн и к круж ка ю ннатов, 
руководим ого А. Д. Ф окины м , Гена Д ем ин  поступил в педагоги
ческий институт. Н аучная работа другого ю нната Сереж и Ч ере
панова о м учнисто-росы х грибах была прин ята к  опубликова
нию  К ировским  Н И И  краеведения. Д им а Телов, ученик средней 
ш колы  №  13 г. К ирова, написал научную  работу о лиш айниках 
Ч ерновского района. А натолий Устюгов стал писателем , создав
ш им много кн и г о юннатах и охране природы. Ю ные фенологи и 
ю ннаты  ряда районов  области изучали природу своего региона 
и сообщ али о результатах своих исследований  ученым К иров 
ского Н И И  краеведения, с которы ми у них устанавливалось дру
жеское сотрудничество.

"Т ам  же. Д. 107. Л. 299.
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В проводивш ейся в июле 1940 г. областной олимпиаде дет
ского творчества приняли  участие дети из 36 районов, общ ей 
численностью свыше тысячи человек. Областной олимпиаде пред
ш ествовали внутриш кольны е и рай он ны е смотры  худож ествен
ной сам одеятельности , выставки детского технического, кус
тарного и изобразительного творчества. Н а районны х оли м п и а
дах детского творчества приняли  участие 12150 учащ ихся. Н а 
областной выставке работ юных техников было представлено 
326 экспонатов, на худож ественной выставке — 399. За 15 дней  
работы  их посетили 12 ты сяч человек.

Л учш им и среди м узы кальн о-творчески х  и сп ортивны х 
коллективов были признаны  ансам бль песни и пляски  Д ом а 
п ион еров  и ш кольн иков г. К ирова, удм уртский хор К руглов- 
ской ш колы Слободского района, м арийский национальны й кол 
лекти в  Тю м -Т ю м ской ш колы  Ш урм инского  района, хоровой 
круж ок детского дома №  1 г. Х алтурина, физкультурны й круж ок 
ш колы  №  19 К ировского района.

Лучш ие работы детей отправлялись в качестве экспонатов 
на Всесоюзную выставку детского творчества. Так, ученик 10 
класса средней ш колы  №  10 г.К ирова Лева Ш евнин сконструи 
ровал радиолу. В К отельничской детской  технической станции 
Витя Виноградов построил модель планера типа «Чайка», а Толя 
Л ихачев — модель самолета, приводивш ую ся в действие рези н о 
вым моторчиком с трехлопастным винтом. Двенадцатилетний Ж еня 
О вчинников нарисовал «замечательный плакат К расной Армии», 
а Лю да М ельчакова выткала на батисте портрет т.Сталина. В ходе 
регулярно проводивш ихся районны х смотров детского творче
ства выявлялись такие таланты , как  скрипач Владик Бадьин, п и 
анистка Рита Россохина. В то же время некоторые районы (П рос- 
н и ц ки й , К отельни чски й , К ай ски й ) не уделяли достаточного  
вним ания смотрам художественной самодеятельности.

Всего, помимо К ировского  дворца пионеров, ещ е в д е 
сяти районах области были дома пион еров , насчиты валось д е 
сять технических и сельскохозяйственны х станций, 8 стади о 
нов, два парка пионеров и ш кольников (в К ирове и С лобод
ском ). На детской технической станции  в К ирове заним алось до 
четырехсот подростков. В 1940 г. дети изготовили и передали ш ко
лам , в основном  сельским , 370 ф и зических приборов в рам ках 
конкурса «Ю ные техники — в пом ощ ь школе». В том же году 
участники круж ка изготовили оригинальную  модель теплицы  и 
стали участниками Всесою зной сельскохозяйственной  вы став 
ки в М оскве. До войны  в области было проведено ш есть област
ных смотров авиамоделистов.

Определенная работа проводилась в области эстетическо
го воспитания. В дореволю ционной Вятке в двух частных «форте-
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пьянных» ш колах учились 40—50 детей. В 1940 г. в К ировской 
музыкальной ш коле обучалось пятьсот учащ ихся. Причем за пос
ледние четыре года численность обучаемых возросла в два с п о 
ловиной раза. Ежегодно особо одаренных вы пускников ш кола 
направляла для продолж ения учебы в М осковскую  и Л енинград 
скую государственные консерватории. Так, вы пускница ш колы 
Галина Рязанцева впоследствии закончила Л енинградскую  ко н 
серваторию . М ария Суворова обучалась под руководством знам е
нитого музы канта А. Б. Гольденвейзера. П ятая часть учащ ихся 
имела только отличные оценки. В целом успеваемость приближ а
лась к ста процентам. Хор ш колы, которым руководил известный 
энтузиаст музыкального искусства А. С. Еремин, работал над слож
ными музы кальны м и произведениям и, как  наприм ер, отры вки 
из опер «Кармен», «Демон» и др., и был лучш им в городе. П ре
подавателями ш колы были, в основном , вы пускники м узы каль
ного училищ а, также постепенно приобретавш его авторитет.

О собенно важ ное значение в предвоенны е годы в восп и 
тательной работе уделялось вопросам  оборонн ой  подготовки. 
После оп убликования закона о всеобщ ей воин ской  о б язан н о с 
ти в ш колах с особенны м  размахом разверты валась работа соот
ветствую щ их круж ков. Н априм ер, в Н и ж н е-Ш ун ской  средней  
ш коле В ятскополянского  рай он а работали  ш есть оборонны х 
круж ков: два круж ка «Готов к  противовоздуш ной и противохи 
мической обороне», два — «Готов к санитарной обороне», стрел
ковый и ф изкультурны й. Среди учащ ихся 6 — 10-х классов не 
было ни одного ученика без оборонного  значка.

Среди учащ ихся зам етно усиливалась тяга к  овладению  
военными специальностями, к изучению военного дела. Они стре
мились овладеть искусством меткой стрельбы, гранатом етанием , 
изучить радиодело, топографию  и т. п. Это стремление умело н а 
правляли ш кольны е осоавиахимовские первичны е организации. 
Так, в средней ш коле №  20 г. К ирова в течение 1940/41 учебно
го года число членов этой организации  возросло в три раза. 11 
ю нош ей стали ворош иловским и  пулем етчикам и. Всего на об о 
ронны е зн ачки  в ш коле сдали необходимы е норм ативы  110 че
ловек, в том числе много девочек. В ш коле работало 22 оборон 
ных круж ка. Ю ные конструкторы  с увлечением  изучали техн и 
ку, планерное и летное дело. И скусством  м етания гранат овла
дели 42 человека. Ваня Ф алалеев, председатель первичной  орга
н изаци и , имел 4 оборонны х значка. Галя К ондакова , Вадим 
Наумов и др. такж е имели по 3—4 значка и стали инструкторами. 
С истем атически  проводились тренировки  по стрельбе.1»

" К иров, правда. 1940. 5 янв ., 14 февр.
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При домах культуры организовы вались ком наты  воен но 
о б орон н ой  работы , оборудован н ы е н аглядн ы м и  п особи ям и . 
О бы чно они  имели учебные ручной и станковы й пулеметы, 
винтовки , противогазы . В В ерхош иж емском доме культуры, в 
частности, было 47 оборонны х круж ков, в том  числе 16 стрел 
ковых, 4 пулеметных, 9 гранатом етны х. С реди педагогических 
училищ  качественной постановкой оборонно-спортивной работы 
выделялось Я ранское педагогическое училищ е, в котором регу
лярн о  проводились воен но-сп ортивн ы е соревн ован ия, лы ж ны е 

походы и т. п.
В итоге в 1940/41 учебном году 68% всех учащ ихся области 

5—10-х классов активно участвовали в работе только предмет
ных круж ков; если же приним ать во вним ание другие формы  
воспитательной работы (оборонную , спортивную , м узы кально
эстетическую  и т.д .), то м ож но с уверенностью  утверждать, что 
в предвоенны е годы охват детей ими составлял  практически  

100%.
Ш ирокий  резонанс среди педагогической и родительской 

общ ественности  вызвало в 1939— 1940-х годах обращ ение работ
ников м осковского  завода «Серп и молот» к учителям и родите
лям  крепить связь ш колы и сем ьи, оказы вать взаимную  помощ ь. 
И действительно, некоторы е родители оказы вали  ш коле зн ач и 
тельную  помощ ь в воспитании детей. Так, родительница А лек
сандра Н иколаевна Л азуко была организатором  вечеров отдыха 
в ш коле им. И. С. Тургенева, проводила работу с детьми по месту 
ж ительства (дом на углу улиц Л ен и на и Д релевского), была и н и 
циатором  коллективного посещ ения детьми кинотеатра. Л етом 
1939 г. А. Н. Л азуко устроила детскую  площ адку. За ней было за 
креплено 16 подш ефных.

Н есмотря на все трудности, «перегибы» и прочее, народ
ное образование в К ировской области развивалось достаточно 
быстрыми темпами. Еще в 1926 г. количество неграмотных среди 
взрослых старш е 18 лет составляло 47,8% , в 30-е годы неграмот
ность практически была ликвидирована как  среди взрослых, так 
и тем более среди детей. Если в 1928 г. в области был один вуз и 16 
средних специальны х учебных заведений (ссуз), то перед вой 
ной — 6 вузов (вклю чая различны е ф илиалы ) и 42 ссуза. Рост 
числа студентов с 1927 по 1940 г. увеличился с 516 до 3141.

Годы Великой О течественной войны  стали тяж елым и с 
пы танием  для всего советского народа. Д остойно выдерж ала это 
испы тание и отечественная систем а народного образования.

П режде всего следует отм етить сам оотверж енны й труд 
детей и подростков, которы е зам еняли  на производстве и кол 
хозных полях своих отцов и старш их братьев, в два-три  раза 
перевы полняя и без того вы сокие нормы  вы работки. Так, уча

88



щ иеся М олотовской средней  ш колы  летом 1941 г. в день вязали 
по двести сн оп ов  льн а вместо ста по норме. У чащ иеся М уры- 
гинской  средней  ш колы  зам енили  взрослы х на строительстве 
нового здан ия ш колы. Ш кольники  ш кол №  20, 21 за несколько 
дней собрали 32 тонны  металлолома. Н ередко ученикам  старш их 
классов доверяли  охрану стратегически  важных объектов: ж е
лезнодорож ны х путей и мостов, складов, м агазинов, которы е 
подчас становились миш енью  диверсантов.

В годы войны  на ф ронт уш ли около трех ты сяч учителей 
ш кол области  и вы пускников педагогических учебных заведе
ний. М ногие из них удостоились за свои ратны е подвиги боевых 
орденов и м едалей, а некоторы е стали Героями С оветского С о 
юза. Это И. П. Бахтин, С. П. Березин, А. И. Казаков, П. К. Кресть- 
янинов, В. И. К ряж ев, Д. С. Л еуш ин, И. Д. Л им онов, Г. А. М ал- 
ков, Д. К. М альков, Н. П. М асленников, В. С. М атвеев, М. В. Ону- 
чин, Л. И. Рокин, И. А. Скобелев, Б. Н. Суровцев, М. Г. Ш атов, 
П. Н. Ш иронин, П. И. Шутов.

Вот судьба одного из них. Борис Н иколаевич С уровцев 
родился 6 апреля 1902 г. в д .Н и ж н яя  Тойма М алм ы ж ского уезда 
в крестьян ской  семье. У чился в двухклассной сельской  ш коле. 
Служил в К расной Армии, был на ком сомольской работе. Учился 
в К ировском  пединституте, но не закончил его по сем ейны м  
обстоятельствам . Работал учителем в гг.М алм ы ж е, К озьм одем ь- 
янске и С амарканде. Старш ий серж ант Б. Н. Суровцев отличил
ся в боях при ф орсировании  Д непра в 1943 г. Звание Героя п р и 
своено 30 октября 1943 г. П огиб в бою 27 апреля 1944 г.

Н а место уш едш их защ ищ ать Родину учителей было н а 
правлено 643 вы пускника педагогических заведений области. 
Кроме того, 1215 эвакуированны х, главны м образом  из крупных 
городов, учителей резко улучш или качественны й (образователь
ный) состав учительства ш кол области.

В годы войны  в К ировской  области было разм ещ ено 216 
эвакуированных детских учреждений с контингентом детей 26405, 
больш ое количество эвакуированны х семей, престарелы х, боль 
ных и инвалидов, а такж е значительное число адм и н истрати в 
ных, научно-исследовательских и учебных заведений и учреж 
дений. В пом ещ ении  К ировского пединститута, эвакуи рованн о 
го в Я ран ск, разм естилась Л енинградская воен н о-м орская м е 
диц и нская академ ия им. С. М. К ирова. В К ирове такж е находи
лась Л енинградская лесотехническая академия им. С. М. Кирова. 
В оронеж ский пединститут разм естился в Уржуме. В годы войны  
возм ож ности  для получения вы сш его образован и я ж ителям и 
К ировской области сущ ественно облегчились, поскольку все эва 
куированны е вузы вели прием  студентов и им и становились, 
разум еется, прежде всего вятчане.
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На В ятскую  зем лю  бы ли  э в а к у и р о в а н ы  Н ар ко м п р о с  
РС Ф С Р и Н И И  ш кол при Н арком просе. И з М осквы  состав с 
семьями сотрудников этих учреж дений добирался 12 суток и 
прибыл в К иров в конце октября. Д ля Н арком проса выделили 
здание средней ш колы им. О ктябрьской револю ции по ул. Боль
ш евиков. Н И И  ш кол был разм ещ ен в пом ещ ении  М олотовско- 
го (Н олинского) педучилищ а; под ж илье было определено н е
сколько частны х квартир.

В М олотовск прибы ла целая группа всем ирно известных 
ученых: лин гвист Л. В. Щ ерба, педагоги М. А. Д анилов, Е. Я. 
Голант и С. Г. Ш аповаленко, биолог Н . М. В ерзилин, ф и зи к- 
методист П. А. Зн ам енски й , наш  зем ляк  Э. И. М оносзон  и др. 
Д иректором института был профессор Б. В. В сесвятский. П рове
дение научной работы  затруднялось отсутствием библиотек, ар 
хивов, скудостью  питания. Значительную  часть времени зан и 
мала заготовка топлива, работа на огороде. Н о и в этих условиях 
ученые продолж али научные исследования, писали книги , ста 
тьи, вы полняли  поручения Н арком проса, главны м образом  в 
плане п росвещ ения местного населения и учительства. «М оло- 
товский» период в истории Н арком проса и его Н И И  — м алоис
следованная страница отечественной истории педагогики.

Э вакуация 250 тысяч человек в К ировскую  область, глав
ным образом из Ленинградской области, занятие помещ ений ряда 
ш кол под госпитали вынудили ш колы  перейти на учебу в три, 
и даже четыре см ены. Причем ряд ш кольны х коллективов пол
ностью  оставил свои здания и продолж ал учебу в м алоп ри сп о 
собленны х для этих целей помещ ениях. Т ак, н априм ер, в К иро 
ве средняя ш кола №  10 заним алась в здании  детской  техничес
кой станции, средняя ш кола №  7 — в ком натах фойе и буфетов 
дома актера и драмтеатра, а средняя ш кола №  12 — в красном 
уголке, буфете и фойе кинотеатра «Октябрь».1* Н ачиная с 1942/43 
учебного года полож ение начало несколько улучш аться: в ч е 
тыре смены  в К ирове работали только две ш колы , а десять школ 
переш ли на двухсменную  работу. Значительно ум еньш ился и 
отсев: в 1941 г. — 47 тысяч детей, в 1942 г. — уже 12 тысяч.

Н есм отря на тяготы  военного врем ени, закон  о всеобуче 
вы полнялся, насколько это было возм ож но в данны й период. 
Ч исленность учащ ихся ш кол в эти годы не достигала довоен 
ного уровня, что объяснялось значительны м  оттоком  подрост
ков на производство, в ш колы  Ф ЗО , рем есленны е училищ а и 
техникумы. П отребность в рабочей силе возросла и в связи с 
эвакуацией в К иров значительного числа пром ы ш ленны х пред-

■> ГАКО. Ф .Р-1864. Оп.1. Д.168. Л.12.
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приятий. В итоге кон ти нгент 5—7-х классов сократился вдвое, 
8—10-х классов — более чем вдвое.

Учителя стрем ились поддерж ивать связь  с ф ронтовикам и . 
Завуч начальной  ш колы  №  9 г. К ирова Ф аина В асильевна Л го- 
тина получила письм о с ф ронта. Один из родителей -ф рон тови - 
ков просил в нем сообщ ить о том, как учится его дочь п ерво 
классн иц а Ида Гаш уткина. У чительница Иды в своем письм е, в 
частности , писала: «Знайте, что в эти грозные дни , переж ивае
мые н аш ей  родин ой , весь советский народ с вами, воинам и 
Красной Армии. Свой трудовой день мы начинаем и заканчиваем 
мыслью  о ф ронте. Будьте спокойны  за своих детей, мы окруж им 
их вним анием  и заботой... Пусть сердце Ваше не знает тревоги, а 
руки твердо и уверенно разят подлого врага». П исьм о учитель
ницы  бы ло пом ещ ено во ф ронтовой  газете и стало достоян и ем  
всей части , в которой служил отец И. Гаш уткиной. В ответном  
письме красноарм еец  Гаш уткин просил передать детям  горячий 
ф ронтовой  привет и от им ени бойцов благодарил за п р и сл ан 
ные подарки.

Д ети ф ронтовиков окруж ались особой заботой. В Вожгаль- 
ском рай он е детям  ф рон товиков только за одну декаду ян варя 
1943 г. бы ло выдано 100 пар валенок, ш вейны е м астерские п од 
готовили 25 полуш убков, 50 рубаш ек, 50 пар брю к, 25 ш апок, 
25 пар вареж ек. За этот же период вож гальские колхозн и ки  со 
брали для устройства горячих завтраков детям ф рон товиков  6 т 
зерна, 2 т гороха, 600 кг крупы , 600 кг муки, 1 т картоф еля, 
600 кг лука, 300 кг м яса, 900 л м олока, 30 л растительного  
масла. П одвезено к ш коле две тысячи кубометров дров. При двад
цати сельсоветах рай он а были выделены сапож ни ки  сп ец и ал ь 
но для п очи н ки  детской обуви. М атериалами их снабж ала п ром 
артель «Кустарь». В С лободском  районе учителями и родитель
ской общ ественностью  было проведено обследование м атери 
ально-бы товы х условий многих семей ф ронтовиков. В результате 
обследования двести ребят были устроены  в ш кольны е и н тер 
наты, восем ьдесят стали обучаться на дому. Д ети  ф рон товиков 
Л ен и нской  и К раснооктябрьской  ш кол получили 150 пар к о 
ж аной обуви. Больш ую  пом ощ ь детям  ф рон товиков оказы вала 
меховая ф абрика «Белка», передавш ая за годы войны  ты сячи  
пальто, ш апок , ш убен ок .1*

М ногие учебны е заведения стрем ились по возм ож ности  
обеспечивать себя продуктами. Отдельные детские учреж дения, 
наприм ер, детские дом а №  50 У нинского рай он а, №  50 Зуев
ского рай он а, №  21 и 22 Уржумского рай он а, детский  интернат
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№  139 Ш естаковского района и некоторы е другие полностью  
обеспечивали  себя овощ ам и. До детских дом ов и эвакуи рован 
ных интернатов доводились планы  по посеву зерновы х и овощ 
ных культур, которые в совокупности  превы ш али ты сячу гекта
ров. О дин только детский дом №  55 в У нинском  районе (ди рек
тор Орехов) обрабаты вал 12 га. Во многих детских учреж дениях 
были лош ади , коровы , свиньи и куры.

В ряде городов области в 1944/45 учебном году стали орга
н и зо вы ваться  ком наты  п родлен н ого  д н я  («п родленка»), где 
особенно нуж давш иеся дети получали дополнительное питание, 
проводили время после учебы под присмотром  педагогов. В С та
лин ском  районе г.К ирова было 7 таких ком нат.

В помощ ь школе К ировский облисполком постановил про
водить «день школы». 14 ию ня 1942 г. в первы й такой  «день» 
прош ли воскресники  в помощ ь ш коле по всей области. В П о- 
лом ском  районе силами колхозников в этот день для ш кол было 
заготовлено 420 кубометров дров, полностью  закончен  рем онт 
семи ш кольны х зданий, приведены  в п орядок парты , классны е 
доски  и м ногое другое. В В ерховинском  районе колхозники  Го
ликовского  сельсовета отрем онтировали  местную  ш колу, заго 
товили для нее недостаю щ ие 50 кубометров дров, помогли де 
тям засеять приш кольны й зем ельны й участок. Всего в тот день 
было заготовлено 38923 кубометра, а вы везено 6876 кубометров 
и разделано 6884 кубометра дров, отрем онтированы  356 ш кол, 
2329 парт, 449 классных досок, обработано и засеян о  117 га 
приш кольны х участков.

Н а местных предприятиях было развернуто производство 
письм енны х принадлеж ностей. О бластная типограф ия обесп е
чивала каждого ш кольника пятью -ш естью  тетрадями в год. П ро
мысловые артели и специальны й цех К У ТШ О  наладили выпуск 
ученических ручек. В течение 1944 г. предприятиями местной про
м ы ш лен н ости  были изготовлены  1807 парт, 736 столов, 442 
классны е доски , 2000 табуретов и 104 ш каф а для ш кол. П отреб 
ность в меле удовлетворялась разработкой  небольш их залежей 
меловых пород в Л ебяж ском и С вечинском  рай он ах .1*

М ногое ш колы  делали и своим и рукам и. Т ак , к  середине 
1943 г. в ш колах К ировской  области бы ли оборудованы  758 
сп ортп лощ адок , 465 полос п реп ятстви й , 448 военны х к аби н е 
тов, 1068 военны х уголков, ги м н асти чески е «ш ведские» стен 
ки , лестн и ц ы , «козлы» и м ногое другое, что сэкон ом и ло  госу
дарству не м енее 30 м иллионов рублей и способствовало  со-

ц Храбрикова Т. Б. Ш колы К ировской области в годы Великой Отечественной 
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зд ан и ю  н о р м ал ь н ы х  у сл о ви й  д л я  зан яти й  ф и зку л ьту р о й  и 
сп о р то м .0

В годы войны  особенно важное значение придавалось 
воспитанию  патриотизм а, вопросам  идейно-политического п ро 
свещ ения. На вы соком  уровне находилась эта работа в средней 
ш коле №  5 г. К ирова (директор А нтонина Н иколаевна Ерохова). 
В ш коле тщ ательно продумывалась методика проведения п олит
инф орм аций. В младш их классах вошли в практику короткие со 
общ ен и я, с рассказом  о героических эпизодах борьбы  К р ас 
ной Армии и подвигах советских воинов.

М ного вни м ани я в военны е годы уделялось работе ш коль
ников в подш ефных госпиталях. С екретарь ком сомольской орга
н изации  ш колы  №  5 Н ина И четовкина организовы вала суб
ботники  по работе в подш еф ном  госпитале по распиловке дров, 
мытью полов, стирке белья. У ченица 6 класса Ш араф утдинова 
обучала русскому язы ку  раненого  бойца-чуваш а по его просьбе. 
Ш кольники  читали  ранены м  книги  и газеты, деж урили у п осте
лей тяж елобольны х, зам ен яя медработников. П роводили к о н 
церты , собирали  подарки  для бойцов, находивш ихся на и зл е 
чении. О бластной штаб ю ных пионеров оказы вал посильную  
помощ ь детям  С талинграда: развернул сбор письм енны х п р и 
надлеж ностей, сем ян  овощ ны х культур и игруш ек, организовал 
вязку н осков, ш апочек.

К и р о в с к а я  о б л а стн ая  о р га н и за ц и я  М О П Р а то л ьк о  в 
1942 г. послала в действую щ ую  арм ию  25 тонн  индивидуальны х 
подарков, в том числе 28 баянов. К  25-й годовщ ине К расной  
А рмии в адрес м оряков-балтий ц ев  был направлен  вагон с п о 
д ар кам и , в к о м п л ек то ван и и  которого  п ри н и м ал и  участие и 
ш кольники.

О собое значен ие в эти  годы приобретала работа по воо 
руж ению  ш кольн иков  навы кам и  воен но-техн ической  подготов
ки. В ж елезнодорож ном  училищ е №  1 (военруки Ж гулев и Л оха- 
нов) все зан яти я по тактической  и саперной подготовке п рово 
дились в обстановке, м аксим ально приближ енной к военной . 
И зучение военного дела не ограничивалось 110 часами програм 
мы военного всеобуча. Закончив ее, будущие бойцы  приступали 
к изучению  станкового  и ручного пулеметов. Х орош о была п о 
ставлена военная подготовка в Ф ЗО  №  7 (военрук Б ры ски н ). 
Здесь она выходила за пределы училищ а: проводились походы 
на расстояние 20 км и более, причем  в условиях, имитирую щ их 
военны е (походы на скорость, с полной вы кладкой и т.д.).

Большую пом ощ ь учителям в соверш енствовании их рабо 
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ты , в их переподготовке оказывал ИУУ. В нем достаточно регу
лярн о  проводились научно-практические кон ф еренц и и . Так, на 
кон ф ерен ц и и , проходивш ей в феврале 1943 г., больш ой и н те
рес на секции  учителей начальных классов вызвал доклад учи 
тельницы  начальной ш колы  №  2 г. К ирова 3. В. Ч аш и ной  об 
использовании  краеведческого материала на уроках географ ии 
в 4 классе. У чительница, прим еняя на уроках географ ические 
карты , ри сун ки , репродукции, картины , диаграм м ы , гербарии, 
вы резки из местны х газет, воспиты вала у малы ш ей лю бовь к 
родному краю . Ж ивой обмен м нениям и  вызвал доклад  учитель
ницы  П оповой из О мутнинской средней ш колы  №  1 о восп ита
нии воли и характера у ш кольников. М етодическую  ценность 
представляли доклады учителей Чаруш никовой (начальная ш кола 
№  4 г. К ирова) — о грамм атическом  разборе на материале со 
врем енности  и Д еренкова (Уржумское педучилищ е) — о зн аче
нии устного счета в математическом образовании  будущ их учи 
телей и подготовке их к практической  деятельности .

А налогичны е конф еренции  проходили и по дош кольном у 
воспитанию . Более того, в них приним али участие представите
ли Н арком п роса, гости из Горького, М олотова (П ерм и ), Во
логды  и др. городов страны , известны й детский писатель и ху
дож н ик Е. Чаруш ин. Ввиду больш ого наплы ва в область эвакуи 
рованны х детей уже в первые два года войны  сеть детсадов уве
личилась на 66%, а количество детей — на 133%.

В военны е и в первые послевоенны е годы увеличивалась 
сеть средних специальны х учебных заведений. Т ак , на о сн ова
нии п риказа по Н аркомату пищ евой пром ы ш ленности  С С С Р от 
9 ф евраля 1943 г. в целях подготовки технологов и техников- 
механиков для спиртовой  промы ш ленности был откры т И ран 
ский  энергетический  техникум пищ евой п ром ы ш ленности , ко 
торы й уже в марте 1946 г. был объединен с С арапульским  техни
кумом сп иртовой  пром ы ш ленности. Н а осн ован ии  постан овле
н и я  Н а р к о м а т а  а в и а ц и о н н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  С С С Р  от 
23.10.1944 г. был создан К ировский ави ац ион н ы й  техникум.

П риказом  м инистра лесной и бумаж ной п ром ы ш лен н ос
ти С С С Р  от 18.03.1949 г. был образован  К ировский  лесотехни 
ческий  техникум управления учебными заведениям и указанного 
м инистерства, готовивш ий кадры по следую щ им сп ец и альн ос
тям: технология лесозаготовок, оборудование лесозаготовитель
ных п редприятий , строительство лесовозны х дорог; с 1956 г. го 
товил кадры лесопильно-деревообрабаты ваю щ его производства.

К и ровски й  ш вейны й техникум  госком и тета  С овм ин а 
Р С Ф С Р  по делам  местной пром ы ш ленности  и художественных 
п ром ы слов был откры т на осн ован и и  р асп о р яж ен и я  С овета 
М инистров С С С Р от 19.06.1952 г. П одчинялся У правлению  учеб
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ных заведений и подготовки кадров совета пром ы словой ко о п е 
рации Р С Ф С Р , с 1961 г. — государственному комитету С овм ина 
РС Ф С Р  по делам  м естной пром ы ш ленности  и худож ественных 
промыслов.

В первые послевоенны е годы роста сети общ еобразова
тельны х ш кол не происходило, поскольку значительное число 
ранее эвакуированны х ш кольников вернулось к  местам п осто 
янного прож ивания. В области было немало национальных школ. 
Т ак, в 1950 г. татарских ш кол было 16 (1990 учащ ихся), в том 
числе одна средняя (301), две сем илетние (604), тринадцать 
начальны х (1085). Ш кол луговых мари насчиты валось 13 (1176), 
в том числе две семилетние (441) и 11 начальны х (735). У дмурт
ских ш кол было четыре, все начальны е (268). Ряд ш кол были 
двуязы чны е: татарско-удм уртских — одна (95 учащ ихся), рус
ско-м арийских — ш есть (958), русско-татарских — четыре (1112), 
русско-удм уртских — четыре (744).°

С 1950 г. ш колы  области приступили к реш ению  вопроса 
об обязательном семилетием образовании. С переходом к м ирно
му врем ени п остепенно создавались более благоприятны е усло 
вия для обучения. Важным условием  стабильной работы  ш кол 
является правильны й подбор руководителей. Руководство обл- 
оно стрем илось сохранить преем ственность руководящ их кад
ров. Возьмем К отельничский  район. Заведую щ ая К оряки н ской  
начальной ш колой №  1 А. М. К оряки н а руководила ею более 40 
лет. С выш е четверти века проработала заведую щ ей в одной и 
той же ш коле Ю. С. В охмянина. Вернувш ись с ф ронта, по р ан е 
нию , снова стал директором О теш евской Н С Ш  Д. С. Вагин, ш ко
лы , которая строилась и организовы валась под его руководством 
до войны . Вернулся с ф рон та в родную  М олотниковскую  ш колу 
С. М. Суслов, работавш ий в ней директором  с 1932 г.

Первые пом ощ ники директоров в плане организации учеб
н о -во сп и тател ьн о й  работы  — и н сп екто р а  роно. К о тел ьн и ч 
ский  район  отмечался в послевоенны е годы и тем , что там каче
ственно проводилось инспектирование ш кол. В отчете облоно за 
1944/45 учебный год отмечалась работа инспектора А нисьи И ва
новны  М ултановской, которая, «посещ ая уроки в каж дой ш ко 
ле, личн о  проверяет зн ан и я  учащ ихся путем проведения ко н т 
рольных работ и устного опроса. Результаты своих обследований 
она доклады вает на педагогических советах, заседаниях кусто
вых методических объединений. П ри обобщ ении недостатков 
работы  учителей он а установила, что многие из них недоста
точно работаю т над развитием  вы разительного чтения. П о этому

'> ГАКО. Ф.Р-2342. Оп. 1. Д. 411. Лл. 232 -234 .
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вопросу она разработала методические указания для учителей и 
сделала доклад на кустовом методическом объединении. О на же 
подняла вопрос о развитии  навы ков беглого устного счета и 
умения реш ать задачи. В своей работе т. М ултановская сочетает 
требовательность к учителю  с оказанием  помощ и ему».1’

Н есмотря на значительный выпуск из педагогических учеб
ных заведений (а в 1952 г., наприм ер, К ГП И  окончили  232 сту
дента, учительские институты  области — 403, педучилищ а — 
293), нехватка педкадров в ш колах достигала нескольких сотен 
человек. Учителя требовались и для новых школ. Новым явлением 
в строительстве ш кол стало активное использование строи тель
ных возм ож ностей различны х ведомств. Н априм ер, в 1952 г. из 
семи вновь построенны х ш кол лиш ь одна — У сть-Л ю гинская 
сем илетняя В ятскополянского  района на 280 мест — была п о 
строена по лин и и  М инистерства просвещ ения Р С Ф С Р , а все 
остальные — другими министерствами и предприятиями: в г .К и - 
рове заводом им. И. И. Лепсе на 440 мест и Кировским отделением 
Горьковской ж елезной дороги на 400 мест, в П росни ц ком  р ай 
оне — К ари нски м  торф опредприятием  на 160 мест, в О ричев- 
ском  районе — Зенги нски м  торф опредприятием  на 280 мест, в 
В ятскополянском  районе — домостроительны м ком бинатом  на 
440 мест, на станции  П иню г — управлением  П ечорской ж елез
ной дороги на 400 мест.

В начале 1950-х годов проходил процесс активного  п р е 
образования ш кол. В 1952 г. в К ировской области 12 начальны х 
ш кол стали сем илетним и, а 6 семилетних — средним и. Часть 
начальных ш кол закрывалась. В особенности усилился этот п ро 
цесс спустя несколько лет в связи  с закры тием  так  назы ваемы х 
неперспективных деревень.

О вним ании , которое уделялось проблемам ш колы , гово 
рит тот ф акт, что в 1950 г. 39,4% бюджета г.К ирова (22 млн. р.) 
было ассигновано на народное образование. И хотя основная 
часть педагогов стрем илась работать как мож но лучш е (в К и р о 
ве 87 классов имели полную  успеваемость), в работе ш кол было 
много недостатков, обусловленны х бедностью  и послевоенной  
разрухой. Так, в ж енской  СШ  №  24 в некоторы х классны х ко м 
натах размещ ались посторонние организации. Даже лучш ие ш ко 
лы  г.К ирова, не говоря уж о больш инстве сельских ш кол, не 
имели хорош о оборудованных учебных кабинетов. В С Ш  №  29 
особен н о плохи были биологический и ф изи чески й  кабинеты , 

бедна ш кольная библиотека.
В первые послевоенны е годы в нескольких ш колах г. К и-

"Т ам  же. Д. 268. Л. 37.
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рова сохранялось раздельное обучение мальчиков и девочек. Были 
три м уж ские и четыре ж енские ш колы , пять муж ских и пять 
ж енских «семилеток». Работать в мужских ш колах было трудно. 
Н о учителя-энтузиасты  умели увлечь и отвлечь ребят. Так, учи
тельница литературы  М СШ  №  14 Варвара А лександровна О н- 
чурова организовала выпуск литературно-худож ественного ж ур
нала «У лукоморья», которы й выходил четыре года и помог 
определить ш кольникам  будущую проф ессию . О казались в ред 
коллегии ж урнала будущ ие писатели, преподаватели  русского 
язы ка и литературы , книголю бы , лю бители  чтения.

В ию не 1951 г. отмечался 130-летний ю билей старейш ей 
ш колы  области  — К ировской  начальной ш колы  №  2. О на была 
орган и зована в 1821 г. к ак  приходское муж ское училищ е города 
Вятки. Тогда в училищ е был один класс и 25 учащ ихся-м альчи- 
ков. В 1951 г. в ш коле бы ло тринадцать классов, в которы х учи 
лось до пяти сот детей.

В конце 1940-х годов в стране получила достаточно ш и 
рокое распростран ен ие п ракти ка м орального п оощ рен и я труда 
педагогов. В 1950 г. из 759 учителей г.К ирова 226 имели ордена и 
медали, в том  числе 33 — орден Л енина. П о области ордена и 
медали им ели  2270 учителей, в том числе 300 человек — орден 
Л ен и н а .1*

В эти  годы получила ш ирокое призн ан и е деятельность 
учителей: А нны  И вановны  Гавриловой (Р еш етн иковская Н Ш  
Ш урм инского района), А нны  Н иколаевны  К ардаковой  (К отель- 
н ичская С Ш  №  2), Евдокии Евстигнеевны  Р оки ной  (Я ранская 
С Ш  №  1), М арии Д м итриевны  С вечн и ковой  (С Ш  №  14 г .К и 
рова), О льги А лександровны  Ю динцевой (С Ш  №  1 г. К отельни- 
ча), К лавдии Н иколаевны  К урочкиной (Н С Ш  №  25 г. К ирова) 
и др. Всем н азванны м  учительницам  У казом В ерховного С овета 
Р С Ф С Р  от 21 ноября 1951 г. было присвоено  почетное звание 
заслуж енного учителя ш колы  РСФ СР.

К лавдия Н и колаевн а К урочкина начала свою  п едагоги 
ческую  работу по окон чан ии  гим назии в 1909 г. в с.В ож галы . В 
1918 г. переехала в Вятку, работала в ж енской  Н С Ш  №  25. К ак и 
всякий  педагог, она ставила перед собой две задачи — дать д е 
тям прочны е зн ан ия и воспитать их настоящ им и лю дьми. «А это 
нелегкое дело. О но требует от учителя много терп ен и я, требова
тельности  к себе и к детям . Учителю нуж но подобрать клю ч к 
каждому детскому сердцу, суметь из малыш ей организовать друж 
ный коллектив, сф орм ировать у них вы сокие м оральны е каче
ства. О динаковы м  к детям  нужно быть только в одном  — в спра-

"  Киров, правда. 1950. 1 янв.
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ведливости и требовательности», — говорила К лавдия Н и ко 
лаевна. За вы даю щ ийся вклад в дело воспитания подрастаю 
щего поколен ия К. Н. К урочкина была награж дена орденами 
Л енина и Трудового К расного  Зн ам ени , избиралась депутатом 

горсовета.
А ктивны м общ ественником  была и заведую щ ая Р еш етни- 

ковской начальной ш колой Ш урминского района А. И. Гаврило
ва. М ногие годы она была депутатом райсовета и сельсовета. Ко 
времени п рисвоения ей зван ия заслуж енной учительницы  педа
гогический стаж  Анны И вановны  составлял 47 лет, в том числе 
45 лет в одной  школе! А. И. Гаврилова была награж дена двумя 
орденам и Л ен и на, медалью  «За доблестны й труд».

Более сорока лет — таков стаж  педагогической работы 
учительницы  ж енской средней ш колы  №  28 г. К ирова М. Н. Н о 
воселовой, получивш ей почетное звание заслуж енного учителя 
несколько раньш е. О на бы ла награж дена орденом  Л енина, вы 
двигалась в депутаты областного Совета. М ария Н иколаевна была 
одной из первых в области удостоена медали им ени К. Д. У ш ин- 

ского.
М. А. М ахортова (1918—1987) приехала в К иров в п осле

военны е годы. С начала работала в начальной ш коле, затем в се 
милетней №  26, директором  которой  была Е вдокия Григорьев
на Ш иркина — опы тны й педагог и талантливы й организатор, 
обращ авш ая больш ое вним ание на трудовое воспитание. В ш ко 
ле были круж ки «практических занятий», созданы  сп ортп ло 
щ адка и опы тны й участок. В 1952 г. М ария А ндреевна стала д и 
ректором  ш колы . М ного сил полож ила она на укрепление м ате
риальной базы  ш колы. Бы ли оборудованы  п рекрасны е м астер 
ские, в которы х учащ иеся делали хотя и простую , но хорош ую 
мебель для ш колы . В СШ  №  37 г. К ирова она работала директо 
ром с м ом ента откры тия ш колы  в 1959 г. С оздание м атериаль
ной учебной базы , сплочение учительского и ученического ко л 
лективов ш колы -н овострой ки  и многие другие проблемы легли 
на плечи М. А. М ахортовой. П од ее руководством из года в год 
повы ш алось качество учебно-воспитательной  работы , создава
лись хорош о оборудованные кабинеты . Успеваемость в 1960-е гг. 
составляла почти 100%. Ш кола неоднократно награж далась п е 
реходящ им К расны м знам енем , премиям и. В 1967 г. стала о п о р 
ной ш колой ИУУ. Н а ее базе проводились рай он ны е, городские 
и областны е семинары  учителей, завучей, директоров и и н с 
пекторов. В 1959—1963 гг. М. А. М ахортова была депутатом Вер
ховного С овета РС Ф С Р. В 1960 г. в составе делегации кировчан  
п рин яла участие во втором  В сероссийском  съезде учителей. В 
1960 г. награждена орденом Трудового Красного Знамени. В 1968 г. 
она была удостоена звания заслуженного учителя ш колы РСФ СР.
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П едагогическая деятельность заслуж енного учителя ш ко 
лы Р С Ф С Р  (1968 г.) А. А. Суровой (1915—1997) началась в 
1931 г. В ш естнадцать лет она была, как  тогда говорили, учите
лем по ликбезу. О кончив курсы при Л енинградском  университе
те и К ировский  пединститут «по химическому отделению », она 
на п ротяж ени и  сорока лет работала в ш коле, причем  с 1945 г. 
только в С Ш  №  28 г.К ирова. О дной из первых в области  А нге
лин а А лексеевна оборудовала отличны й кабинет хим ии, что д а 
вало ей возм ож ность сопровож дать уроки интересны м и и содер
ж ательны ми опы там и и демонстрациям и. С воими силами, с при 
влечением учащ ихся, изготовлялось необходимое оборудование, 
соответствовавш ее требованиям дня. М ногие ученики А. А. Суро
вой считали этот предмет лю бимы м и избирали п роф ессии  ин- 
ж енера-хи м и ка, учителя химии и т.п . Среди них есть даже обла
датели ученых степеней  и званий  в этой области. В ш коле учи
тельница орган и зовала химическое общ ество, объединявш ее до 
двухсот детей. Руководила городским методическим объединени
ем учителей химии. Была награж дена дипломом Всесою зного хи
мического общ ества им. Д. И. М енделеева. И збиралась депутатом 
областного С овета депутатов трудящ ихся.

М ного схож его в судьбах заслуж енных учителей ш колы  
РС Ф С Р (1968 г.) П. А. С озонова и В. В. Головина. Об обоих мож
но сказать  известны м  присловьем: «Где родился, там  и п риго 
дился».

До войны  П. А. С озонов успел поработать пару лет в Л опь- 
яльской  «семилетке», затем был призван  в ряды  К расной  А р
мии. В 1946— 1950 гг. — завуч П устопольской Н С Ш , в 1950— 
1952 гг. — директор  Л ебедевской Н С Ш , в 1953— 1954 гг. — К уз
нец овской  Н С Ш , а с 1954 г. почти три десятка лет руководил 
Б ай си н ской  С Ш . За исклю чением  военны х лет, вся его ж изнь 
неизм енно была связана с родным Уржумским районом . О собен
ность этой  ш колы  в том , что в ней значительную  часть состав 
ляю т учащ и еся м арий ской  национ альн ости  (в отдельны е го 
ды — до 90% ), что н есом ненн о  увеличивает слож ности  в учеб
н о-восп итательной  работе. О днако, несм отря на все трудности, 
путем п роведени я разнообразны х интересны х внеклассны х м е
роп риятий , ш кола в 50—60-е гг. н еизм енно добивалась высоких 
результатов в воспитании  культурных навы ков у учащ ихся, вы 
сокой успеваем ости , доходивш ей до 97%.

В ениам ин В асильевич Головин родился и всю ж изнь тру
дился в родном  Верхош ижемском районе. В 1940 г. закончил Л е
нинградский  политехнический институт, участвовал в Великой 
О течественной войне. С разу после дем обилизации  вернулся в 
родной рай он  и все последую щ ие годы работал учителем ф и зи 
ки В ерхош иж емской СШ . М ногие годы ш кола славилась п оста

7*
99



новкой  детского  технического творчества, радиотехническим  
круж ком, дендрарием , — во всех этих делах заслуга В. В. Голо
вина. Он был активны м членом К ировского областного комитета 
защ иты  мира, делегатом X III съезда проф сою зов С С С Р.

В 1950-е гг. выдвинулась целая плеяда передовых учителей 
н ачальн ы х  кл ассо в . С реди  них заслуж ен н ы е уч и теля  ш к о 
лы  РС Ф С Р, получивш ие это почетное звание уже позднее, в 
1968 г.: учительница О ктябрьской начальной ш колы  С лобод 
ского района О лимпиада П авловна О гнева (в 1967 г. делегат от 
К ировской области на VI республиканской  кон ф еренц и и  п р о ф 
сою за работников просвещ ения высш ей ш колы  и научны х уч
реж дений Р С Ф С Р ), Ольга К онстантиновна Л азарева из г. К и ро 
во-Ч епецка, Зи н аи да И вановна К ононова (С Ш  №  13 г. С лобод 
ского), К лавдия К онстантиновна Зверева (Я ранская С Ш  №  2), 
Н ина С ем еновна Д ровосекова (директор А рдаш инской  н ачаль 
ной ш колы  Зуевского рай он а), М ария И ван овна Б усы гина (за 
ведующ ая Крутологской Н Ш  С оветского района), И раида Я ко в 
левна Чаузова (С Ш  №  16 г. К ирова).

О каждой из этих славны х учительниц м ож но было бы 
сказать немало теплых слов. Так, И. Я. Чаузова — участник Вели
кой О течественной войны , награж дена боевыми наградам и, в 
том числе медалью «За оборону Л енинграда». С н оября 1945 г. 
она н еизм енно, в течение трех десятков лет, работала в одной 
ш коле. Более двадцати лет руководила ш кольны м , рай он ны м , 
кустовым и городским объединениям и учителей начальных клас
сов. Была внеш татным методистом К ировского гороно и внеш тат
ным методистом ИУУ по дош кольном у воспитанию . Ч асто вы 
ступала по радио и телевидению  с беседами о воспитании  детей. 
Руководила педпрактикой  студентов.

Все эти учителя успеш но справлялись со своим и учитель
ским и обязанностям и. Н априм ер, проведенны й ИУУ опрос по 
математике в 4 классе во главе с методистом А. А. П оповым п ока
зал, что с кон трольной  работой , рассчитанн ой  на 45 минут, 
ученики О. К. Л азаревой  справились за 15 минут, п оказав  при 
этом отличные знания.

О ригинальным педагогом и художником был Сергей А лек
сандрович Вш ивцев (1885—1965), вся ж изнь которого бы ла св я 
зана с преподавательской работой в учебных заведениях родной 
К укарки (С оветска): муж ской и ж енской  гим назиях и в педучи
лищ е. Он был участником больш ого числа художественных вы с
тавок, начиная с 1913 г., в том числе около десяти вы ставок в 
М оскве. Творческое наследие С. А. Вш ивцева, его п едагогичес
кая деятельность оказы вали значительное влияние на становле
ние нескольких п околений  учителей. В 1951 г. в издательстве 
«Советский художник» был выпущен буклет, посвящ енны й твор
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честву С. А. Вш ивцева, куда вош ли десять репродукций его кар 
тин, ф отограф ия и статья о творчестве художника.

П олучало р асп ростран ен и е движ ение наставн и чества в 
учительской среде. В начальной ш коле №  2 г. К ирова оп ы тн ей 
ш ий педагог 3. В. Ч ащ и на оказы вала ш ефскую  пом ощ ь н ач и 
наю щ ей учительнице А нфисе И вановне М итькиных. В сентябре 
1945 г. 19-летняя девуш ка с путевкой обком а ком сом ола п р и 
ш ла пионервож атой в ш колу №  2. Ее окруж или вниманием . С пу
стя некоторое время дали 4 -й  класс. Д есятки  уроков посетила 
А нф иса М итькины х у Зои В асильевны  Ч ащ иной и у заведую 
щей ш колой М арии М ихайловны  Л утош киной, затем совместно 
обсуждали их. И п остепенно приходил опыт, п оним ание того, 
как строить работу с детьми. Подруга А. М итькины х Н ина И льи 
нична Ривина вела в этой же ш коле первый класс. Обеим девуш 
кам нем ало помогла в работе старейш ий учитель ш колы  С оф ья 
М ихайловна Тронова. С пустя некоторое время Н. И. Ривина п е 
реш ла на заведование начальной  ш колой  в деревне С ем аки К и 
ровского района.

О пыт лучш их учителей становился общ им достоянием  
через организацию  «педагогических чтений» на ш кольном , р ай 
онном и областном уровнях.

В 1951 г. на рай он ны е педчтения было представлено свы 
ше тысячи докладов. Активизировалась издательская деятельность 
ИУУ. В первые послевоенны е годы было издано свыш е тридцати 
сборников и брош ю р, в которы х обобщ ался опыт лучш их ш кол 
и педагогов. Больш ую  работу по пропаганде передовых п едаго 
гических идей проводили преподаватели КГП И . В 1949 г. заведу
ющим кафедрой педагогики В ладимиром А лександровичем П ет
ровым была орган и зована больш ая кон ф еренц и я по пропаганде 
идей А. С. М акаренко. В ту пору кн и ги  М акаренко п рактически  
не были известны . Ещ е не выходили собрания его сочинений . 
На кон ф еренц и и  наряду со студентами (Е. А. Л еонтьева, Н. И. 
Лебедев, А. В. С авины х) вы ступали, в частности, уже уп ом и 
навш ийся Н. Ф . П ереж огин, работавш ий в то время в системе 
трудовых резервов, директор базовой  ш колы  института Ф. П. 
О хапкин, впоследствии кандидат педагогических наук, доцент 
К ГП И . Н аибольш ее вним ание собравш ихся было п риковано  к 
вдове А нтона С ем енови ча Галине С тахиевне С алько (М а к а 
р ен ко ). Н а к о н ф ер е н ц и и  вы ступал  такж е заведую щ и й  д ет 
ской колонией  К. Н овак , сам некогда бы вш ий воспитанником  
Макаренко.

Н екоторое врем я спустя по п риглаш ению  института в 
К ирове побывал самы й известны й ученик А нтона С ем еновича 
С емен А ф анасьевич К алабалин (в «П едагогической поэме» — 
К арабанов), ставш ий, как  и его учитель, директором  колонии.
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Следует добавить, что в годы войны  в К ГП И  работала, по д ан 
ным В. А. Петрова, Т. Терская, сестра знам енитого Виктора Н и 
колаевича Т ерского (по  «П едагогической поэме» — П ерско- 
г0) _  главного пом ощ ника М акаренко во всех клубных делах, 
автора популярной, неоднократно издававш ейся книги  «Игра. 
Творчество. Жизнь». Все эти люди поддерживали длительное вре
мя связь с кировским  учительством через пединститут, пом ога
ли в пропаганде идей М акаренко.

В 1950-х гг. к  лучш им ш колам области относились ки ров 
ские средние ш колы  №  29 (директор Ф. Г. С ап ож н икова), №  22 
(А. А. Зонова), №  28 (В. И. И стомина), муж ская №  14 (Т. А. Зве
рев), н еполная средняя №  34 (Я. В. Д уды рев), начальн ая №  2 
(М. М. Л утош кина), а также средние ш колы города Слободского 
№  7 (Е. П . М акаренко) и №  9 (А. В. К узьм ин), Белохолуницкая 
СШ  (А. И. Щ елканов), С оветская СШ  №  1 (Ф. П. К узнецов), 
П етровская С Ш  У ржумского района (П . А. К атаев), С авальская 
Н СШ  М алмы ж ского района (М . А. К улабин), К ом елинская НШ  
Советского района (С. П. Д емш ин), М урыгинская СШ  (И . П. Си- 
махин), У ржумская начальная базовая (Е. И. Рублева), К отель- 
ничская СШ  №  1 (Е. С. П опова) и др.

О дной из актуальны х задач всеобуча была ликви дац и я 
малограм отности  той части молодеж и, которой и з-за  войны  не 
удалось получить даже ш кольного образования. Эта задача р е 
ш алась через открытие специальных ш кол. В 1951 г. в области на 
селе было 18 начальны х и 103 сем илетних ш кол сельской  м оло
деж и, а такж е 13 классов начального обучения взрослы х при 
общ еобразовательны х ш колах и 45 аналогичны х классов при 
«семилетках». К онечно, этого количества ш кол было недоста
точно на ш естьдесят сельских районов. Н асчиты валось такж е 13 
семилетних ш кол рабочей молодежи и 31 средняя ш кола рабо 
чей молодежи. И з них 12 Ш РМ  с контингентом  учащ ихся в 2006 
человек находились в областном центре.

Среди лучш их кировских учителей Ш РМ  мож но назвать 
словесников Н. В. Н аумова (Ш РМ  №  2) и М. И. А гаф онникову 
(Ш РМ  №  9), историков Е. А. Храбрую (Ш РМ  №  1) и И. М. С кря
бину (Ш РМ  №  6), учителя матем атики М. Д. К ондаратскую  

(Ш РМ  №  9) и др.
В 1959 г. в К ировской  области было 58 Ш РМ  (9573 уча

щ ихся) и 97 Ш СМ  (1116 учащ ихся). К роме того, в областной  
заочной ш коле учились свыш е 11 ты сяч человек, ж елавш их п о 
лучить среднее образование. На заочных отделениях средних спе
циальны х учебных заведений обучалось свы ш е трех ты сяч чело 
век и 4800 получали заочно высш ее образование.

Н екоторы е Ш РМ  и Ш СМ  (№  6 г. К и р о ва , №  1 и 2 
г. К ирово-Ч еп ец ка, в п. К аринторф  и ряд др.) работали в благо 
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устроенных помещ ениях. Занятия проходили в просторных класс
ных комнатах, оснащ енны х всем необходимы м. О днако в этой 
работе было много недостатков. Т ак, на О мутнинском металлур
гическом  заводе более сем исот человек не имели семилетнего 
образования, а учились всего 23 рабочих. В О м утнинском  л ес 
промхозе более 400 рабочих ком сом ольского возраста не имели 
н еполного  среднего образован и я , а учились всего н есколько 
человек. В П есковском  леспром хозе ни один рабочий не п овы 
ш ал своего образования. Отсев в ш колах составлял 30%.

К 1965 г. сеть Ш РМ  расш ирилась в два раза, а Ш С М  — 
ещ е больш е. Развитие п ром ы ш ленности  в области потребовало 
притока инж енерных кадров. С начала предполагалось откры ть в 
К ирове заочный общ еинж енерны й ф акультет. О днако в 1963 г. 
на базе заочного энергетического  института был откры т п о ли 
техн и чески й  институт, первы м  ректором  которого  (в 1963— 
1965 гг.) был Петр Захарович М осунов (1907—1990).

О сновной ф орм ой подготовки  квалиф и ци рован ны х р аб о 
чих становились профессионально-технические училища. В 1959 г. 
в области  было 35 училищ  и ш кол трудовых резервов с 6700 
учащ им ися, а также 6 проф техш кол и ш кол Ф ЗУ  и типа Ф ЗУ  с 
контингентом  в 700 учащ ихся. И м елось такж е 9 ш кол областн о 
го управления сельского хозяйства, п ром кооп ераци и , о б лп о 
требсою за, облместпрома и управления торговли, в которых обу
чалось 1200 человек. К роме того, путем и ндивидуально-бригад 
ного ученичества еж егодно готовилось десять-двенадцать ты сяч 
рабочих. В 1959—1965 гг. в указанны е учебны е заведения было 
п ринято  около 65 ты сяч человек, на треть больш е, чем за такой  
же по продолж ительности предш ествую щ ий период врем ени.

О дной из важных задач, которые ставились перед учебны 
ми заведениями системы проф техобразования в конце 50-х — 
начале 60-х гг., был их п остепенны й переход на частичную  с а 
моокупаемость. Эта задача разреш алась за счет расш ирения п р о 
изводственной деятельности . В 1958 г. учебны е заведения «Тру
довых резервов» изготовили продукции на 3518 ты сяч рублей. 
Спустя год было вы полнено работ уже на 6,5 млн. рублей, п олу 
чили дохода в 1,5 млн. рублей. В сф ере п роф ессион альн о-техн и 
ческого образования работала больш ая группа педагогов. Тем не 
менее специалистов не хватало. Т ребовалось не менее трехсот 
педагогов со средним специальны м  образованием  на долж ности  
мастеров производственного обучения и 60 — с высш им о б р а 
зованием. Во многом откликаясь на эту необходимость, в К Г П И  
был откры т индустриально-педагогический  факультет.

В связи с сокращ ением  начальны х ш кол число учителей 
начальны х классов сократилось с 1949 по 1952 г. с 8650 до 4927 
человек. Среди лучш их учителей начальны х классов п яти деся 
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тых годов следует отметить А. Н. Кардакову (К отельничская сред
няя ш кола №  2), М. М. М ергасову (П одосиновская средняя ш ко
ла), Е. Н. Лихачеву (неполная средняя ш кола №  4 г. С лободско
го), М. В. Бурдаеву (Ю рьевская средняя ш кола), К. П. Т етеньки- 
ну (П олом ская средняя ш кола), А. А. М аракулину (М аракулин- 
ская начальная ш кола Н агорского района).

В эти годы ярко проявила себя больш ая группа учителей- 
словесников. Учитель кировской  средней ш колы  №  14 Лев М и
хайлович Л убнин, в будущем известный писатель-прозаик, стре
мился привить учащ имся лю бовь к искусству слова, выработать 
у них критическое отнош ение к  литературе, сам остоятельность 
суждений. Он много и настойчиво работал над развитием  н авы 
ков н ап исан ия сочинений  у ш кольников.

О дин из старейш их кировских учителей П авел К о н стан 
тинович М алю гин (средняя ш кола №  29) ставил своей задачей 
давать учащ имся понятие не только об основны х этапах р азв и 
тия литературы , но и об основны х этапах развития русского 
литературного язы ка; стрем ился показать, что создание язы ка 
есть усилия сотен поколений. С пециальное изучение язы ка  ху
дож ественны х произведений играло полож ительную  роль и в 
выработке культуры речи самих детей, в развитии  их эстети чес
ких вкусов. У чительница средней ш колы №  14 В. Д. М очалова в 
своей работе успеш но разреш ала проблему преем ственности  в 
преподавании литературы между 5—7 и 8—10 классами. В 8 классе 
она п остепенно вводила лекц и он н ы й  метод, чащ е пользовалась 
методом коллективной беседы , которую  строила очень проду
м анно, интересно, ж иво; побуж дала детей работать н еп осред 
ственно с текстам и худож ественных произведений.

С ерьезно и творчески  работали опы тны е учителя-словес
н ики , такие как  Д. М. Л обастова (С Ш  №  28 г. К ирова), М. Н. 
Ш ельпякова (С Ш  №  16 г. К ирова), А. Н. Ш ерстнев (С Ш  №  35 
г. К ирова), Е. И. П оп ен ки н а (М алм ы ж ская С Ш ), А. Н . Ф ищ ева 
(Лесозаводская Н СШ  К ировского района), А. П. Невзорова (К и к- 
нурская С Ш ), А. И . Н аум ова (С алобелякская С Ш ), а такж е та 
лантливые учителя следующего поколения: А. Г. Ронж ина и Е. П. 
Подузова (К орляковская Н С Ш ), Ю. И. С инцов (С Ш  №  5 г. К и 
рова) и др.

М олодой учитель С основской СШ  В ятскополянского р ай 
она Ю. Г. К арачаров, в будущем партийны й работн ик , ж урна
лист, автор нескольких книг, организовал литературн о-твор 
ческий кружок. В 1952/53 учебном году было проведено 26 за н я 
тий круж ка, присутствовало от 40 до 55 ш кольников. Н а за н я 
тиях заслуш ивались рассказы  учащ ихся о поездке в М оскву (по 
литературны м местам) или в Ясную  П оляну, зачиты вались и 
обсуждались лучш ие сочи нени я, рассказы , стихи и басни  уча-
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Яков Дмитриевич Бунтов, заслуж енны й учитель школы России.
Ш кола №  38 г. Кирова. 1958 г.

щ ихся, изучались основы  русского стихослож ения и п роводи 
лись практические уп раж нения в сочи нени и  стихов по зад ан 
ным риф м ам , ставились доклады . К руж ок издавал литературно
худож ественны й ж урнал «Н аш е творчество». Э кзем пляры  ж ур
нала были п родем онстрированы  на областной н аучн о-п ракти 
ческой  ко н ф ерен ц и и  по русском у язы ку  и вы звали больш ой 
интерес ее участников. В С осн овской  ш коле под руководством  
этого же учителя работал драм атический  круж ок, н асчи ты вав 
ш ий 28 активны х членов.

Больш ое вним ание уделяла внеклассной  работе учитель 
СШ  №  29 А. А. Ш кляева. Рукописны е ж урналы , отраж авш ие ос
новны е этапы  деятельн ости  руководим ого  ею литературного  
круж ка, отличались тщ ательностью  оф орм ления и изящ еством . 
У чительница С Ш  №  38 С. А. Б линова проводила больш ую  вн е
классную  работу по литературе и русскому язы ку, в ходе кото 
рой  ее ученики изготовили много ценны х наглядны х пособий  
для работы по этим  предметам.

В середине 1950-х гг. несколько  и зм енился проф иль вн е
классной работы  по ф изике. С тало все больш е появляться круж 
ков технической  н аправленности . П о мере того, как  в продаже 
и на базах учтехпрома стали п оявляться необходимы е запчасти  
и детали, в ш колах стало больш е круж ков радиолю бителей, ф о 
токруж ков, круж ков электротехнического , авиам одельного п ро 
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ф илей, по изготовлению  самодельных ф изических приборов, по 
изучению  автодела и сельскохозяйственны х маш ин.

И нтересную  работу проводил учитель ф и зи ки  Татауров- 
ской СШ  Н олинского района В. Г. Разумовский. Ч лены  ф изичес
кого круж ка под руководством  Василия Григорьевича о зн ако 
м ились с вопросом  использования энергии ветра и реш или п о 
строить в ш коле ветроэлектростанцию . Свой зам ы сел они  осу
щ ествили 5 октября 1952 г.: в день откры тия XIX съезда В К П (б) 
в ф изическом  кабинете ш колы  вспыхнул электрический  свет, 
полученны й от ветроэлектростанции. Вслед за этим  ш кольники  
и их учитель взялись за строительство ветросиловой плотины . 
Впоследствии доктор педагогических наук, проф ессор, акаде
м ик, ви ц е-п р ези д ен т  А кадем ии педагоги чески х  наук С С С Р , 
народны й депутат С С С Р В. Г. Разум овский не раз с благодарно
стью вспом инал годы работы  в Татауровской ш коле, давш ие 
ему импульс к плодотворной научной деятельности .

В Левановской Н СШ  Ф аленского района под руководством 
учителя ф и зи ки  Булатова работал аналогичны й круж ок, члены  
которого вместе с учителем оборудовали ш кольны й радиоузел, 
устроили ветросиловую электростанцию , которая осветила школу. 
Ч ленам и технического круж ка были построены  модели паровой 
турбины , реактивной  турбины , реактивного сам олета и т. п.

В ряде ш кол области была хорош о поставлена в 1950-е гг. 
работа по изготовлению  самодельных наглядных пособий и при 
боров. Так, в СШ  №  7 г. Слободского (учитель ф изики И. Г. К оль
цов) на каж дого учащ егося был изготовлен  ком плект л абора
торного  оборудования по механике для 6 класса. В те годы п о 
л о ж и тел ь н о  о ц ен и в ал с я  оп ы т таки х  учи телей  ф и зи к и , к а к  
К. И . Ф ом и н ы х  (С Ш  №  16), А. Ф . Р ы лова (Н С Ш  №  23), 
П. С. П лотникова (П есковская С Ш ).

У читель И ван  П етрович Ч истосердов начал свою  педа
го ги ческу ю  д е я те л ь н о с ть  ещ е п о д р о с тк о м , до  р ев о л ю ц и и , 
зам енив в родной ш коле с.С орали  Елабуж ского уезда своего 
учителя А лександра С тепановича П реснякова. Д ем оби ли зовав 
ш ись в 1922 г. из К расной Армии, он стал учителем начальны х 
классов М акарьевской  ш колы К отельничского уезда. С  благо 
дарностью  вспом инал И. П. Чистосердов своих учителей на кур
сах повы ш ения квалиф икации  при Вятском пединституте: П. М. 
А рбузова, А. И . Ш ернина, П. В. П лесского, инспектора губоно 
И. Т. О городникова, впоследствии ученого в области теории п е
дагогики. Д о войны И. П. Чистосердов закончил заочное отделе
ние К ГП И . С 1929 г. работал в г.Котельниче. В 1936—1942 гг. был 
завучем СШ  №  2. В годы войны служил в артиллерии на С еверо- 
Западном  фронте. С о своей частью ш турмовал Берлин. Был н а 
гражден четырнадцатью орденами и медалями. После войны снова
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работал в СШ  №  2 г. К отельнича, долгие годы был одним из 
ведущих учителей химии Кировской области. В 1958 г. И. П. Чис- 
тосердову было присвоено почетное зван ие заслуж енного учи
теля ш колы  РС Ф С Р.

У спеш но работали учителя химии Зуевской С Ш , К ор- 
дяж ской  С Ш , С лободской СШ  №  9, К икнурской  СШ  и ряда др. 
ш кол, но в целом имело место отставание в преподавании этого 
предмета, что объяснялось ощ утимым деф ицитом  необходимого 
оборудования и химикатов для проведения практических зан я 
тий. Следует отметить такж е, что ведущим методистом-химиком 
страны , н ачин ая с кон ц а 1940-х гг. и до сам ого недавнего вре
мени, был Л еонид А лександрович Ц ветков (1909—1993), дет 
ство которого прош ло в с.В онданка Д аровского района. Его учеб
н и к  «О рганическая химия» для 10 класса издается с 1950 г. по 
настоящ ее время. В соответствии с постановлением  С овета М и
нистров С С С Р  от 11.08.1969 г. «Об учреж дении четырех государ
ственны х премий С С С Р за создание учебников для высш их, 
средних специальны х и средних учебных заведений» еж егодно, 
н ачин ая с 1970 г., присуж далась одна прем ия создателям учеб
ников для средней школы. Первым обладателем Государственной 
прем ии стал Л. А. Ц ветков. Его учебник был призн ан  не только 
лучш им среди всех учебников по хим ии, но такж е среди всех 
ш кольны х учебников вообщ е.

И ван  П етрович Петухов (1902—1980) преподавал биоло 
гию в Унях (1 9 2 9 -1 9 3 5 ), Уржуме (1936), Аркуле (1 9 3 7 -1 9 6 2 ) и 
повсю ду оставил о себе добрую  память. В А ркульской средней 
ш коле организовал приш кольны й сад, в котором  проводил со 
ш кольникам и  опы тническую  работу. Ее результаты  отмечались 
на местных выставках и на ВДНХ С С С Р. К ировская областная 
станция ю ных натуралистов (директор А. Г. Л обес) выпустила 
брош ю ру, в которой  рассказы валось об опы те работы  И. П. П е
тухова. В эти же годы в альманахе «К ировская новь» журналисты 
К. Верхотин и В. Головацкий пом естили  очерк «Сад на песке», 
где описы вали  посещ ение ш кольного сада А ркульской ш колы.

А ктивно и содерж ательно велась работа по биологии на 
приш кольны х учебных участках, на колхозны х полях. П о п очи 
ну Григорополисской СШ  С тавропольского края, где впервы е в 
стране была создана в 1954 г. ученическая производственная 
бригада, аналогичны е трудовые объединения ш кольников ста
ли создаваться и в К ировской  области. П ричем  в этом отн ош е
нии область была одной из передовых в стране. О собенно ус
пеш но поначалу велась такая работа в И стобенской  и Н овотро
ицкой  С Ш , но вскоре это движ ение охватило практически  все 
ш колы области.

Деятельность педагогического коллектива Куменской СШ
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(директор — кандидат педагогических наук Н иколай  И ванович 
П одш ивалов, учитель биологии, руководитель ученической п ро 
и зво д ствен н о й  бригады  Т аи си я  В аси льевна Ц ы б и н а) им ела 
образовательны й, воспитательны й и производственны й эф ф ект. 
В ш коле была разработана система трудового воспитания и обу
чения, охватывавш ая всех учащ ихся с учетом их возрастны х о со 
бенностей. С ам ообслуж ивание, уроки труда, зан яти я в ш коль
ных м астерских, кабинетах  дом оводства, ш ирокое участие в 
производительном  труде в колхозе «Заря», благоустройство п о 
селка и проведение трудовых воскресников, работа в ш кольном  
лесничестве, пом ощ ь престарелы м — вот далеко неполны й п е 
речень н аправлений  трудового воспитания.

О днако наиболее важным направлением деятельности ш ко
лы была работа в области сельскохозяйственного  опы тничества 
и орган и зац ия ученической  производственной бригады . Уже в 
начале 1960-х гг. учебное хозяйство ш колы составляло 63 га. Здесь 
практически  осваивали сельскохозяйственное дело будущие тру 
ж еники  колхозного производства, закрепляли  на практике свои 
зн ан ия по биологии, ф и зи ке и другим предметам , учились тру 
диться в коллективе.

Главным направлением ученической производственной бри
гады было сортовое семеноводство. Н а земельном участке был 
введен восьмипольный севооборот. Это позволяло научно обосно
ванно использовать землю, соблюдать агротехнику возделывания 
культур, вести планомерную работу по восстановлению  естествен
ного плодородия почвы. Участок стал настоящ ей опытной лабо
раторией, в миниатюре повторяю щ ей колхозное хозяйство. 54 дня 
в году отводилось старш еклассникам  на сельскохозяйственную  
практику. Учебные занятия планировались таким  образом, чтобы 
в период наиболее напряж енной работы в поле ш кольники имели 
возможность проводить там большую часть времени. Учащиеся про
ходили весь цикл работ: готовили и завозили на поля удобрения, 
обрабатывали почву, вели сев и уборку и т. д. Ежегодно в ш коле 
отмечался «день урожая», центральным событием которого стано
вилась выставка образцов выращ енных культур.

В состав ученической производственной бригады входили 
старш еклассники. У чащ иеся среднего ш кольного возраста п ри 
влекались в поле в период посевной , для ухода за посевам и и 
уборки урожая. У ченики младш их классов вели м етеорологичес
кие и ф енологические наблю дения, и вы полняя посильную  для 
их возраста работу, п остепенно приобщ ались к  сельскохозяй 
ственному труду. О пыт работы  К уменской С Ш  по трудовому 
воспитанию  наш ел отраж ение в кандидатской  диссертации  ее 
директора, м ногочисленны х публикациях, в том числе в ц ен т 
ральной и местной прессе.
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У спехи К уменской и др. ш кол области в трудовом воспи 
тании появились не на пустом месте. Закон «Об укреплении связи 
ш колы  с ж изнью  и о дальнейш ем развитии системы  народного 
образован ия в С СС Р», приняты й  Верховным С оветом  С С С Р 
24 декабря 1958 г., в основу перестройки ш колы  полож ил п ри н 
цип соеди н ен ия обучения с производительны м  трудом. Н екото
рые передовы е ш колы области проводили работу по политехни
зации обучения и воспитания еще с начала 1950-х гг. Успеш но 
проводилось изучение техники в К отельничской  С Ш  №  3, где 
работали  круж ки  ю ных техн и ков, м отоц и кли стов , м орского  
м оделирования. С помощ ью  ш ефов в ш коле были оборудованы 
столярно-слесарны е мастерские. С середины  1950-х годов в СШ  
№  16 г. К ирова (директора В. И. К осолапое, Н. Г. Л уценко) с 
помощ ью  завода «Ф изприбор» (директор В. 3. Бабинцев) обору
довались кабинеты  ф и зи ки , электротехники и м аш иноведения, 
столярная и слесарная м астерские. Завод отпускал ш коле кар 
тон, ф анеру, железо и т. п. для производственной и учебной д е 
ятельности . Д ети трудились в слесарн о-сборочном , ш там повоч
ном цехах завода, в заводской лаборатории.

Д ля координации  деятельности ш кол в организации  сель
скохозяйственного  труда в 1962 г. были созданы  областной и 
рай он ны е советы  по опы тнической работе, объединявш ие учи
телей, спец и али стов  сельского хозяйства, научных сотрудни
ков. П редлож ения и реш ения этих советов оказывали сущ ествен
ную пом ощ ь ш колам  в организации  трудового воспитания уча
щ ихся.

Ш ироко  известен был в начале 1960-х гг. опыт работы 
Я ранской  средней  ш колы -интерната по трудовому сельскохо
зяйственном у воспитанию  учащ ихся. За время обучения в и н 
тернате дети имели возмож ность получения одной из двух п ро 
ф есси й : ово щ ево д а-сад о во д а  и м ехан изатора. Ш кола им ела 
80 га пахотной земли, теп ли чн о-п арковое хозяйство, сад в 6,5 
га, свиноф ерм у в 30—50 голов. И з техники были три трактора, 
два грузовика, ком байн, приц еп н ой  инвентарь, электростан 
ция. Н аличие такой  учебно-производственной  базы позволяло 
успеш но овладевать рядом  проф ессий и успеш но сочетать обу
чение с трудом. Ни один практический  урок в ш коле по тр ак 
торном у делу, овощ еводству, садоводству не проходил в отрыве 
от колхозны х работ. Н априм ер, практическая езда на тракторе 
начиналась в период культивации, вы возки орган и ки  на поля. 
Занятия по овощ еводству проводились в теплице, в парниках и 
в поле. В ш коле вы ращ ивалось до 15 ты сяч корней  помидорной 
рассады и столько же корней  рассады  капусты. Ш кола п олн ос
тью обеспечивала себя овощ ам и и некоторы м и др. продуктами.

К и ровски й  облоно стрем ился поддерж ивать работу по
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политехническому образованию  учащихся. Только в 1956/57 учеб
ном году им был выделен один миллион рублей на приобретение 
оборудования и учебно-наглядны х пособий. Н о, несм отря на 
столь очевидны е достиж ения, в деятельности ш кол по трудово
му воспитанию  учащ ихся в конце 50-х — начале 60-х гг. п рояв 
лялись негативны е тенденции. Чересчур интенсивное исп ользо 
вание учащ ихся на сельхозработах в ряде ш кол отвлекало их от 
учебы, ставило ее на второй план. Д алеко не везде курс на п о 
литехнизацию  ш колы подкреплялся достаточным материальны м 
обеспечением . Ш кольники были вынуждены заним аться только 
н еквалиф ицированны м  трудом, не обладавш им н икакой  педаго
гической ценностью . А ведь для получения проф ессиональны х 
навы ков в ш коле на это выделялся целый год, средняя ш кола 
становилась одиннадцатилетней.

Кроме того, был крайне узок выбор проф ессий , которы е 
могла предлож ить ш кола. Все это привело к  тому, что ш кола 
вернулась к прежнему десятилетнему сроку обучения, с нее была 
снята обязанность давать детям  профессию .

Зам етны м  собы тием в ж изни педагогических коллективов 
ш кол было празднование в 1962 г. 40-летнего ю билея В сесою з
ной пионерской  организации им. В. И. Л енина. Удачно и збран 
ная ф орм а «пионерской двухлетки» позволяла активизировать 
работу по многим направлениям . Ц енно то, что в работе п и о 
н ерской  организации К ировской  области в то время п реоблада
ло практическое направление, делавш ее саму работу ж ивой и 
интересной . Лучш им из лучш их пионерских орган и зац ий  п ри 
сваивалось почетное звание «спутник семилетки». В К ировской  
области в таких «спутниках» «ходили» три п ионерские друж и
ны и несколько сотен отрядов. В М алмыжском районе все ш колы 
активно работали в «зонах пионерского действия». П ионеры  рай 
она собрали 500 тонн  металлолом а, 24 тонны  макулатуры, р а з 
били сады общ ей площ адью  21 гектар, озеленили 45 ки лом ет
ров обочин дорог, посадили 28 ты сяч деревьев.

И тоги трудовых дел пионеров К ировской  области на ф и 
ниш е «пионерской двухлетки» были таким и: собрано 10 ты сяч 
тон н  металлолом а, 1 ты сяча тонн макулатуры , вы ращ ено 15 
ты сяч телят, 200 тысяч кроликов, более миллиона цы плят и утят. 
Т олько пионерам и г. К ирова собрано металлолома, которого 
могло хватить на 400 м неф тепровода «Дружба» (бы ло и такое 
соревнование среди ш кольн иков), а макулатуры — на 5 млн. 
тетрадей. О бластной конкурс в честь 40-летия пион ери и  п р и 
влек более ты сячи участников. 140 пионерских работников о б 
ласти  в св язи  с ю билеем  бы ли н аграж дены  гр ам отам и  О К  
ВЛКСМ , наиболее активным пионервожатым были вручены знач
ки Ц К  ВЛКСМ  «Лучшему вожатому». И звестным организатором
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п ионерского  движ ения была А лександра И ван овна Стремоухо- 
ва, впоследствии  директор средней ш колы  №  14 г. К ирова.

У читель К икнурской  СШ  Я ранского  рай он а В. А. Ш ары - 
гин сообщ ал, что пионерам и  ш колы  было собран о  27 тон н  м е
таллолома, 33 тонны  золы , продано населению  на 200 р. ли те 
ратуры, изготовлено и установлено более двухсот скворечников 
и т. д. Трудовая педагогическая деятельность В. А. Ш арыгина на
чалась в 1938 г. учителем в с.Ш аранга. С 1940 по 1975 г. работал 
учителем истории в К икнурской ш коле. В начале 50-х гг. В. А. 
Ш ары гин увлекся сбором  материалов по истории рай он а и п р и 
влек к нему своих учеников. В 1953 г. организовал  для старш е
классн иков  краеведческий  кружок. Каждое лето ю ные краеведы 
отправлялись в поход по родному краю , изучали историю  сел и 
деревень, беседовали со старож илам и, знатны м и лю дьми и п е 
редовикам и производства. Записы вали  их рассказы  и собирали 
экспонаты . В 1954 г. в кабинете истории был откры т музей крае
веден ия, которы й  сн ачала перерос в К и кн у р ски й  н ародны й 
краеведческий музей, а в 1981 г. преобразован  в Государствен
ны й м узей-ф или ал  К ировского  областного объединенного  и с 
торико-архитектурного  и литературного музея. В 1977 г. заслу
ж енны й учитель ш колы  РС Ф С Р (1975) В. А. Ш ары гин стал заве
дую щ им К ировской  диорам ы  «У становление С оветской  власти 
в г.Вятке». В. А. Ш ары гин — автор нескольких сотен оп убли ко 
ванных материалов по истории родного края, по проблемам вос
питани я молодеж и, автор «О черков истории К икнурской  ш к о 
лы», вклю чаю щ их сотни ф отограф ий , докум ентов, материалов.

В 50—60-е гг. работа ученического сам оуправления была 
ф акти ч ески  п олн остью  п одм ен ен а деятельн остью  ш кольны х 
ком сом ольских и пионерских организаций , которы е заним ались 
конкретной  практической  работой, нуж ной лю дям . Чего стоила 
одна такая  ф орм а, как  тимуровское движ ение! К сож алению , в 
дальнейш ем  уход этих организаций  в ф орм ализм  и бум аготвор
чество, преобладание надуманных ф орм  работы , таких, как «Ле
нин ски й  зачет», привел к их исчезновению  из ш кол, и вообщ е 
из общ ественн о-п оли тической  ж изни.

В начале 60-х гг. наметились полож ительны е сдвиги в пре
подавании в ш колах области иностранны х язы ков. И ностранны е 
язы ки  в К и ровской  области  на п ротяж ен и и , пож алуй, всего 
периода после 1917 г. были одним из тех предметов, которым 
уделялось крайне мало вним ания. Т ак, в 1941 г. из 591 Н С Ш  и 
СШ  области он преподавался только в 401 ш коле. И з учителей 
иностранны х язы ков только 31 имел высш ее образование (п р и 
чем не обязательно им енно по этой специальности , ибо ф акуль
тет и н о стр ан н ы х  язы ко в  откры лся  в К Г П И  то л ько  в ию не 
1941 г.). П оправить полож ение дел собирались с помощ ью  К и 
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ровского областного института иностранны х язы ков с 3-летним  
сроком  обучения и посредством организации  10-месячных кур
сов иностранны х язы ков при К ГП И . В 1941/42 учебном году н а 
чалось введение преподавания английского  (в 18 ш колах) и 
ф ранцузского (в 12 ш колах) язы ков. К числу лучш их учителей 
довоенного поколения относились П. П. Роот (СШ  №  1 г. Я ран- 
ска), В. А. Горева (СШ  №  1 г. М алмы ж а), О. А. М акаренко (СШ  
№  7 г. С лободского), С. С. Наумов (С алобелякская С Ш ).

П остепенно рос авторитет кировских учителей и ностран 
ных язы ков Так, учительница СШ  №  29 А. В. Зорина была п ри 
глаш ена в 1962 г. в СШ А  в качестве переводчика и руководителя 
дош кольного  отдела советской вы ставки детского худож ествен
ного творчества. П остановление правительства об улучш ении 
преподавания иностранны х язы ков имело своим следствием в 
К ирове то, что одна из ш кол (№  29) в 1964 г. стала сп ец и али зи 
рован ной , с преподаванием  ряда предметов на английском  язы 
ке. М ного сил в реализацию  идеи перестройки ш колы  вложили 
Белла Д авы довна Д авы дова, Алла Н иколаевна Еф ремова, Н а
талья Д м итриевна В оробьева, А льбина Гермогеновна Ш урако- 
ва, Галина А лександровна О сетрова, А нна Всеволодовна Зори 
на и другие педагоги. Первый выпуск специализированной школы 
сделан в 1970 г. Это был первый опы т в области по созданию  
специализированны х ш кол. К стати, когда в конце 1980-х гг. в 
областном  центре и в районах стали создаваться гим назии, пер 

вой из них стала им енно С Ш  №  29.
О ткрытие специализированной  «английской» ш колы  под

н яло  интерес к изучению  и ностранны х язы ков в К ировской  
области. П оявились первые клубы и нтернациональной  дружбы. 
О собенно ш ирокое признание получила деятельность ш кольн и 
ков С анчурской С Ш , которы е установили переписку со ш коль 
н икам и  из многих стран мира, а такж е с видным и поли ти чес
кими деятелями. В Санчурск приходили письма от Хо Ш и М ина, 
В альтера У льбрихта, Я нош а К адара, генерального  секретаря 
Б рази льской  ком партии Л уиса К арлоса П рестеса, из К Н Д Р, 
Болгарии, П ортугалии, П ольш и, с Кубы, Ч ехословакии, М он 

голии.
Студентов ф акультета иностранны х язы ков  стали пригла

ш ать в зарубеж ные вузы для продолж ения учебы. П осле око н ч а 
ния первого курса студенты К Г П И  А ркадий М акаров и И рина 
А ндреева (1969) и Т атьяна М очалова (1971) продолж или учебу 
в Л ейпцигском  университете.

О дним из лучш их учителей иностранны х язы ков области 
был в 1950— 1970-х гг. А ндриан Терентьевич Рябов, работавш ий 
в П орезской  СШ  У нинского района. И нтерес к изучению  н е
м ецкого язы ка у него возни к  на фронте. По окончании  войны
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А. Т. Рябов закончил факультет иностранны х язы ков К Г П И . О д
ним из первых кировских учителей он вместе с ребятами уста
новил контакты  с зарубеж ны ми ш кольникам и  (ГД Р), создал в 
ш коле музей револю ционной, боевой и трудовой славы . Д олго и 
настойчиво ю ные следопыты  ш колы  под руководством А. Т. Р я 
бова собирали материалы  о бывш ем ученике П орезской  ш колы , 
н аводчи ке л еген дарн ой  «катю ш и», Герое С оветского  С ою за 
С. Д. Бородулине. В 1966 г. А. Т. Рябову было присвоено звание 
заслуж енного учителя ш колы  РС Ф С Р.

В 1960-е гг. учителя стали активно печататься в м естной и 
центральной научной печати. У читель Б елохолуницкой СШ  
№  2 В. А. М аксимов опубликовал в научном академическом сбор
нике под названием  «Учителя географ ии о своей работе» (М ., 
1962. Вып. 5) статью  об особенностях сам остоятельной работы  
учащ ихся в процессе изучения эконом ической географии С С С Р. 
Заслуж енны й учитель ш колы  РС Ф С Р  (1957), преподаватель 
биологии СШ  №  38 г. К ирова Я ков Д м итриевич Бунтов н аписал  
две увлекательны е книж ки  — «Тропою  исканий» (К иров, 1958; 
М ., 1959), «Чудесные всходы» (К иров, 1962), в которы х р асска 
зал об интересной  работе, проводивш ейся ю ннатам и ш колы .

Другой педагог, К онстантин  К онстантинович  Л ы сов, с 
увлечением  более 20 лет собирал материалы  по истории вели 
чайш его пам ятни ка словесности  Д ревней  Руси — «Слова о п ол 
ку И гореве», изучил всю научную  литературу по этой тем атике. 
Сделал свой оригинальны й перевод «Слова...» Работа над п ере
водом привела учителя средней  ш колы  к мы сли о том , что в 
«Слове...» ш ироко использованы  отры вки из героических песен  
великого певца древности  Б ояна. О ни-то  и составляю т о сн о в 
ное поэтическое, художественное богатство этого произведения. 
Автор же «Слова...» лиш ь ком п ози ц и он н о  излож ил собы тия, 
связанны е с походом кн язя  И горя на половцев. Такая точка зре 
ния была вы сказана в науке впервые. Н еоднократны е уп о м и н а
н ия в «Слове...» о реке К аяле заставляли исследователей искать 
ее на карте. П остепенно в науке утвердилось м нение, что К ая 
ла — это река К алка. К. К. Л ы сов же выдвинул доказательства 
того, что К аяла не реально сущ ествовавш ая река, а худож ествен
ный образ из древнего русского ф ольклора, обозначаю щ ий реку 
п роклятия, реку горя и несчастья. Он вел ож ивленную  п ереп и с
ку с членами постоян н о  действую щ его ком итета по «Слову...» и 
многие призн ан н ы е авторитеты  с уваж ением относились к  его 
разы сканиям . К сож алению , работы  ученого-учителя остались 
неопубликованны м и.

Достаточно типичен ж изненны й путь от сельской учитель
ницы  до известного ученого Е. И. Буровой. После окон чан ия 
ц ерковно-приходской  ш колы  она поступила в гим назию , но за-
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кончить ее не удалось — не было денег на продолж ение обуче
ния. После револю ции она экстерном  закончила среднюю школу 
и в 1919 г. была назначена учителем в начальную школу. В 1932 г. 
закончила ф акультет естествознания ВГПИ и осталась работать 
в нем. В 1948 г. защ итила кандидатскую  диссертацию  на тему 
«Развитие дикорастущ их кормовы х злаков в К ировской облас
ти», которая в те годы, в связи  с нехваткой продуктов питания, 
была исклю чительно актуальной.

П одвиж нический характер носила работа зам ечательного 
вятского учителя и краеведа Н иколая П етровича Ш улепова. Без 
малого 40 лет он работал учителем истории в ш колах К иров 
ской области. Более сем исот статей в районной  и областной п е
чати, две книги: А. С. Ш кляев (К иров, 1975) и Л ариса Чемода- 
нова (соавт. В. Ф. П оном арев. К иров, 1989) — таков итог его 
многолетней изыскательской деятельности. Первым среди киров
ских учителей Н. П. Ш улепов был принят в члены Сою за ж урна

листов С С С Р  (1959).
П олучил членский билет этого С ою за директор СШ  №  1 

им. Н. Ф. Зонова г. Халтурина (1964—1989) Н. А. Колеватов (1969). 
К тому врем ени им было опубликовано свы ш е двухсот пятиде
сяти материалов: зам еток, статей, очерков. В настоящ ее время 
их число приближ ается к ты сяче. О собое место среди них зан и 
мают книги  «В те суровые годы: Х алтуринский район в Великой 
О течественной войне» (К и ров, 1995) и выш едш ий двумя изда
ниями справочник «Их именами названы», а также статьи, опуб
ликован ны е в московских ж урналах «Н ародное образование», 
«В оспитание ш кольников», «П реподавание истории в школе». 
Ш ирокую  известность Н иколаю  А лексеевичу принесла работа 
по созданию  музея истории ш колы; опы т граф ического п лан и 
рования работы  ш колы получил призн ан и е во многих регионах 

страны .
Подведем некоторы е итоги исторического этапа, который 

п ринято  назы вать послевоенны м  периодом  восстановления раз
руш енного войной народного хозяйства. В этот период наблю 
дался значительны й рост числа учащ ихся. В 1964 г. в К ировской 
области насчиты валось 1935 ш кол (224 городских и 1711 сель
ских). К роме того, было 27 специальны х ш кол (13 и 14), одна 
сельская санаторно-лесн ая ш кола. О хватить всеобучем всех де 
тей в возрасте от 7 до 15 лет не удалось. О собенно значительное 
количество необучавш ихся детей приходилось на южные рай о 
ны (М алм ы ж ски й , С о ветски й , Я р ан ск и й ), что связы валось  
тогда, и по-видим ом у, не без осн ован ия, с деятельностью  се к 

тантов.
Ш колы  для взрослых развивались в прямо противополож 

ных направлениях. В течение одного только 1961/62 учебного года
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откры лась одна и закры лись 12 ш кол сельской  молодежи. За год 
выбыло 960 учащ ихся. К оличество ш кол рабочей молодеж и в 
1962 г. было 88 с количеством  учащ ихся 19396.

К середине 1960-х гг. остались четыре педагогических учи
лищ а: С лободское (готовило дош кольны х педработников), Омут- 
нинское и С оветское (готовили учителей начальны х классов), 
Х алтуринское (готовило учителей начальны х классов и русско 
го язы ка и литературы ). Бы ли закры ты  все учительские и н сти 
туты в области.

П ериод с сер. 1960-х до сер. 1980-х гг., нередко назы вае
мый ны не «застойны м», был самы м благоприятны м  и плодо 
творны м для отечественной  ш колы  за всю ее историю . С трана, 
залечив военны е раны , приступила к развернутому капи таль
ному, в том числе ш кольному строительству, что позволило резко 
улучш ить м атериальное полож ение системы  образования.

Н априм ер, только в 1969 году в К ировской  области были 
построены  53 ш колы , 37 детских садов и яслей , 16 дом ов куль
туры, 21 библиотека, 35 клубов и т.д. Среди ш кол — средние: 
№  9 на 1280 ученических мест в г .К и рово-Ч еп ец ке, на 640 мест 
в с .С пи ц ы н о К отельничского  рай он а, на 480 мест в с. И льи н 
ском Слободского района, в с.П авлово П иж анского района и др. 
О дноврем енно продолж алось строительство (вклю чая расш и ре
ние) 48 ш кол, 37 детских дош кольны х учреж дений, 103 куль
турно-просветительны х учреж дений.

За пятилетку (1965— 1969) было построено ш кол на 23 
ты сячи ученических мест за счет государственны х средств и на 
40 ты сяч мест за счет средств колхозов, совхозов и п редпри я
тий. В этих ш колах училась ш естая часть всех ш кольников обла
сти, которых в 1970/71 учебном году насчитывалось 320 тысяч. В 
1965 г. группы продленного д н я  в ш колах области охватывали 15 
тысяч детей, спустя пять лет — 35 тысяч. В 1969 г. в области было 
616 ш кольны х интернатов, в которы х разм ещ алось 62% детей, 
от числа прож ивавш их на расстоян и и  свыш е 3 км от ш колы . К 
1973 г. эта проблем а была практи чески  сн ята с повестки дня. 
Ежегодно п еревы полнялись государственны е задания по строи 
тельству жилых домов для учителей. Н априм ер, в 1970 г. при 
плане 1020 кв. м было сдано учительских квартир общ ей п лощ а
дью  в 4700 кв. м. Кроме того, ж илье для учителей строили ко л 
хозы и совхозы; квартиры  для учителей вы делялись за счет ком 
мунального ф онда и пром ы ш ленны х предприятий. В Богород
ском  районе, н априм ер, ни  один  учитель не ж ил на частной 
квартире.

К онечно, не все вопросы реш ались одномоментно. Но были 
в ж изни районов такие годы , когда многое м енялось д о стато ч 
но быстро, и м енялось к лучш ему. Таким годом для ш кол Д аров-
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ского района стал 1975 г. Еще за год до этого одна из веду
щих ш кол рай он а — К обрская — разм ещ алась в ш ести дом и ш 
ках. В 1975 г. было заверш ено строительство соврем енного  зда
ния на 320 ученических мест. В тот год заканчивалось строитель
ство С толбовской Н С Ш , ш кол в селах А лександровском  и в П о- 
релье. В п. Даровском пущен в эксплуатацию  еще один ш кольный 
интернат на 100 мест, заклады вался фундамент новой  ш колы. 
Готовилась п роектно-см етная докум ентация на строительство 
ш кол в п. В онданка, селах Верхняя В онданка и К расное, новы й 
дош кольны й ком бинат в Д аровском . Была капитально отрем он 
тирована Бурденская Н С Ш , возведены  пристрой, котельная и 
водопровод в Бичевской  школе. И вановская «восьмилетка» п е 
реведена в разряд средних; в ней был возведен новы й корпус, в 
котором  были устроены  спортзал, буфет, учительская, п и о н ер 
ская ком ната, кабинет военного дела. В 1974 г. пятьдесят учите
лей района получили квартиры . Ф актически  в течение коротко 
го промеж утка времени была обновлена почти вся учебно-м ате
риальная база района. А между тем до этого ш кольное строи 
тельство не велось на протяж ении многих десятков лет. Это за 
слуга заведую щ его роно Н. К. Глазырина.

Н есм отря на то, что вы пуск из К ГП И  в те годы состав 
лял в среднем  семьсот человек (с заочны м  отделением ), потреб 
ность в учителях оставалась значительной. Так, в 1968 г. области 
требовалось 1087 учителей. Н аиболее высокой была потребность 
в учителях начальны х классов и воспитателях дош кольны х уч
реж дений (м инимум 400), учителей-предм етников — 687. (Вот 
почему уже тогда встал вопрос об откры тии в К Г П И  ф акульте
тов начальны х классов и дош кольного воспитания. С начала был 
реш ен полож ительно вопрос по факультету начальны х классов 
а затем, спустя десять лет, откры лся и факультет дош кольного 
воспитания). В условиях нехватки педкадров особое вним ание 
уделялось их курсовой переподготовке. В 1968 г. ее прош ли при 
ИУУ 2280 учителей, 165 директоров Н С Ш  и 89 директоров С Ш , 

90 завучей.
С середины  1960-х гг. больш е вним ания стало уделяться 

различны м формам морального поощ рения педагогов. Только за 
1966—1968 гг. звание заслуж енного учителя ш колы  получили 56 
педагогов, отличника народного просвещ ения — 571, награж 
дены  П очетной грамотой М инистерства просвещ ения РС Ф С Р — 
299. П едагогической общ ественности области были хорош о и з 
вестны им ена таких передовых учителей, заслуж енны х учителей 
ш колы РС Ф С Р  (1972), как учителя начальны х классов — Л и 
дия С ем еновна Батухтина (С Ш  №  28 г. К ирова), А лександра 
У стиновна Братухина (Б огородская С Ш ), Е лена В асильевна 
П ластинина (С арды кская С Ш  У нинского района), А лександра
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И в а н о в н а  С е л е зе н е в а  (С Ш  №  3 г. К и р е  В ер х н ек а м ск о го  
р ай о н а), п реп одаватель  Х алтури н ского  педучилищ а Т атьян а 
А лександровна Абатурова, директор П иж анской  вспом огатель
ной ш колы -и н терн ата Л идия С ем еновн а Н айм уш ина, д и р ек 
тор ш колы -интерната №  4 г. К ирова Рената П авловна К опы това 
и др.

Одним из наиболее известных педагогов г. К ирова в 1950— 
1970-е гг. была Н адежда Георгиевна Л уценко. Больш ой автори 
тет принесла ей работа в долж ности  директора средних ш кол 
№  16 и №  32. В СШ  №  16 за время ее руководства (1960— 1965) 
были созданы  предметны е кабинеты , построены  учебны е м ас
терские и спортзал. С тав директором  С Ш  №  32 в 1967 г., Н. Г. 
Л уценко обеспечила создание л и н гаф он н ого  кабинета и каби 
нета начальной военной подготовки , которы е были едва ли не 
первы м и в области; образцовы м и бы ли такж е кабинеты  биоло 
гии, матем атики и других предметов, всего 16 кабинетов. П ро 
делана больш ая работа в связи  с введением  новы х программ: 
создан экспериментальны й класс, работавш ий по опережаю щ ему 
граф ику, что для того врем ени было собы тием  едва ли  не рево 
лю ционны м . Н. Г. Л уценко была одним  из первых директоров 
ш кол, проявлявш им  интерес не только к  практическим  резуль
татам научны х исследований в области  педагогики, но и вноси 
ла свой вклад в теоретические о сн ован и я  этой науки; она яв л я 
лась внеш татны м корреспондентом  «П ресс-бю ро» Д ом а п роп а
ганды педагогических знан ий  и передового опыта А П Н  С С С Р. В 
1986 г. ей было присвоено звание «П очетны й граж данин города 
Кирова».

...М олоды е годы Георгия И ван овича Л ялина приш лись на 
Великую О течественную  войну, активн ы м  участником  которой 
ему довелось быть. Вот почему он закончил физический факультет 
С вердловского пединститута лиш ь в 38 лет и долгие годы руко 
водил Ш урм инской средней ш колой У ржумского района. Ш ко 
ла одной из первых в области переш ла н а  кабинетную  систему и 
к началу 1970-х гг. располагала двенадцатью  кабинетам и. У спе
ваемость в ней составляла практически  100%. Ш ирокую  и звест
ность ш коле принесла ученическая производственная бригада. В 
1965—1971 гг. здесь получили спец и альн ость м еханизатора 259 
ш кольников. Н ачиная с 1968 г., в течение ряда лет ш кола н еи з
м енно заносилась в К нигу почета В сероссийского конкурса на 
лучшую постановку натуралистической  и опы тнической работы. 
В 1971 г. она была участницей ВДНХ. В 1972 г. Уржумский район, 
благодаря во многом деятельности  Ш урм инской ш колы , был 
занесен  в число десяти районов  Р С Ф С Р  по итогам В сероссий 
ского социалистического  соревн ован ия за лучш ую постановку 
ученических производственны х бригад и награж ден переходя



щим Красным знаменем Совмина РСФ СР и ВЦСПС. На базе этой 
ш колы  еж егодно п роводились сем инары  учителей биологи и, 
руководителей ученических производственны х бригад и руково- 
дитслей ш кол. Н ы не Ш урм инская ш кола получила статус ед и н 
ственного в области сельскохозяйственного колледжа.

С ила директора ш колы  — в опоре на педагогический ко л 
лектив, разделяю щ ий его убеждения и приним аю щ ий его тре- 
бования. О дним из таких едином ы ш ленников Г. И. Л яли на стал 
И. С. С орокин  — м ноголетний, с 1961 г., руководитель учен и 
ческой производственной бригады Ш урм инской СШ . Сам И ван  
С ергеевич м ногократно выступал на страницах областной п рес
сы , делился опы том  организации  бригады и отмечал тот ф акт, 
что многие ребята по окон чан ии  ш колы  поступаю т на учебу в 
сельскохозяйственны е учебны е заведения. Только в Уржумском 
районе в пяти колхозах и совхозах главны ми инж енерам и яв л я 
ются бывш ие звеньевы е и бригадир ученической производствен 
ной бригады Ш урм инской  ш колы.

В середине 1970-х гг. органы  образования снова усилили 
свое вним ание на трудовое воспитание ш кольников, и прежде 
всего сельских. В августе 1974 г. на С таврополы цине, в П ятигор
ске, прош ел В сероссийский слет членов ученических п роизвод 
ственных бригад, посвящ енны й двадцатилетию  со времени орга
низации первых бригад. Лучш ие организаторы  трудовой деятель
ности детей были удостоены  вы соких государственны х наград. 
Среди них И. С. С орокин, награжденный орденом «Знак Почета». 
К уменская СШ  в числе нескольких ш кол страны  получила вы с
шую для ш кольного коллектива награду — грамоту П резидиума 
Верховного С овета РС Ф С Р. Кировскую  область на этом слете 
представляли бригадир Ш урм инской бригады Зи н а К очкин а, 
занявш ая первое место в областном конкурсе юных пахарей сре 
ди девуш ек, победитель областного конкурса юных доярок  из 
Л опьяльской  СШ  Н аташ а У стинова и серебряны й призер В се
росси й ского  слета по  конкурсу  полеводов Т ан я О бухова из 

Кумен.
Регулярно, н ачин ая с 1961 г., проводились областны е 

слеты бригад. Тогда в области было 97 бригад, к  1975 г. их стало 
180. В этой деятельности  были задействованы  двенадцать с п о 
ловиной  ты сяч старш еклассников. Л учш ими были Ш урм ин- 
ская, С пицы нская и С околовская бригады , К ум енская, А рбаж- 
ская, Б огородская, Д аровская, К икнурская, С унская, Л аж ская, 
И стобенская, М атвинурская, К руглы ж ская, Ш естаковская, Н о 
вотроицкая и С алобелякская ш колы.

Больш ой вклад в трудовую подготовку будущих труж ени 
ков вносили п роф ессионально-технические училищ а. О дним из 
лучш их сельских ПТУ в середине 1970-х гг. считалось Бобинское
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(директор Г. Ф окин). С 1952 г. в училищ е было подготовлено свы 
ше семи ты сяч механизаторов. Среди вы пускников Е. А. Я кимов 
и А. П. Д воряш ин, удостоенные ордена Л енина. Больш ое вним а
ние уделялось в училищ е техническом у оснащ ению  учебного 
процесса. Н а высоком уровне оборудованы  кабинеты  химии, 
и ностранны х язы ков, военного дела, м атем атики. К абинет ф и 
зики  занял  второе место в областном  конкурсе (учитель И. К. 
К оркин). Д ля проведения практических занятий по спепдисцип- 
линам  созданы  4 лаборатории , слесарная м астерская, есть 32 
трактора, 8 ком байнов, 5 автом аш ин. И м еется общ еж итие на 
300 мест. Все преподаватели имею т высш ее образование.

С авальская (М алм ы ж ская) сельскохозяй ствен н ая ш кола 
была откры та 1 июля 1900 г. и ставила целью  распространение в 
народе зн ан и й  по полеводству, лесоводству, льноводству, ого 
родничеству, скотоводству и пчеловодству, п лотницком у и сто 
лярном у рем еслам . П ервы й вы пуск (17 человек) состоялся в 
1904 г. За 75 лет сельскохозяйственны м техникумом было подго
товлено 5809 специалистов, в основном  по трем сп ец и альн ос
тям: агроном ы , зоотехники, бухгалтеры. В среднем обучалось од
н оврем енно полторы ты сячи  учащ ихся, работало 56 п реподава
телей. В 1972 г. за проведение опы тов по растениеводству и ж и 
вотноводству техникум получил право на участие в выставке, 
организованной М инистерством  сельского хозяйства РС Ф С Р. 
Среди вы пускников С авальского сельскохозяйственного  техни 
кума Герой С оциалистического Труда, председатель колхоза им. 
XX партсъезда В ятскополянского рай он а Т. А. Галиахметов.

В елика была убыль из вечерних ш кол — в среднем  по об 
ласти 30%. И ны м и словам и, каж дый третий записы вавш ийся 
бросал учебу в течение года. Ф актически  в стране проводился 
курс «среднее образование — лю бой ценой», что на практике 
приводило к очковтирательству. И мело место нигде не ф и к си 
ровавш ееся явление — «мертвые душ и», ф и кти вн о  числи вш и е
ся учащ иеся средних вечерних ш кол обеспечивали  необходимое 
количество классов-ком плектов. П одобны е явлен и я, разум еет
ся, были невозм ож ны  в обы чной, общ еобразовательной  ш коле. 
О сновной причиной  вы бы тия было то, что м ногие из учащ ихся 
не были сориентированы  на получение в дальнейш ем  высш его 
или среднего специального образования и не видели никакого  
см ы сла и в получении общ его среднего образован ия. А глав
ное — падал престиж  образования в целом. И нж енер, врач, учи
тель, библиотекарь, работн ик  культуры уже тогда получали в 
среднем меньш е, чем лю ди без образования. С ниж ение социаль
ного статуса учителя, его «униж енное и оскорбленное» полож е
ние привели к тому, что многие вы пускники педагогических 
институтов по окончании  вуза перестали ориентироваться на
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работу в сфере образования. Эта тенденция с особой силой п ро 
является сейчас, в 90-е гг., когда уровень ж изни и социальны й 
статус педагогических работников в России находятся на такой 
низкой  отметке, ниже которой они просто не могут быть.

Тем не менее во все времена отечественная ш кола слави 
лась больш им количеством  энтузиастов своего дела, сам оотвер 
ж енно работаю щ их в самых неблагоприятны х условиях. Р асска
жем о нескольких из них, чей талант и способности  с особой 
силой проявились и были оценены  званием  заслуж енного учи 
теля им енно в 1970-х — начале 1980-х гг.

Среди общ ественности  и учительства О ричевского рай о 
на зам ести тель  ди ректора по у ч еб н о-восп и тательн ой  работе 
М ирнинской  средней ш колы  Василий Я ковлевич К ры сов был 
известен как  человек исклю чительно ответственны й и п р и н ц и 
пиальны й, вы сокоэрудированны й во многих вопросах. П о о ко н 
чании естественно-географ ического  факультета К Г П И  в 1956 г. 
он в течение более чем трех десятков лет трудился в ш колах род
ного О ричевского района: был учителем в О ричевской  С Ш , д и 
ректором С пасо-Т алицкого  детского дом а, директором  П ищ аль- 
ской С Ш , а с 1966 г. — завучем М ирнинской  СШ . М ного внима- , 
ния В. Я. К рысов уделял организации  м етодической  работы , 
укреплению  учебно-м атериальной базы ш колы . О дна из первых 
в районе она переш ла на кабинетную  систему зан яти й . Было 
оборудовано 14 кабинетов. Ежегодно администрация ш колы про
водила см отр кабинетов с целью  лучш ей орган и зац ии  их рабо 
ты и п ополнения учебными пособиями. У спеш ной организации 
учебно-воспитательного  процесса способствовал хорош о н ала
ж енны й внутриш кольны й контроль за работой учителей. Заву
чем целенаправленно организовы валось посещ ение уроков ру
ководителями предметных комиссий. Сам он посещ ал в год 350—
380 уроков и внеклассны х мероприятий. П озитивны й опы т луч
ших учителей обобщ ался и внедрялся в практику работы др. школ. 
С истема работы М ирнинской СШ  по организации внутриш коль- , 
ного контроля за учебно-воспитательны м процессом  была одоб
рена приказом  облоно.

Рим ма М ихайловна Н екрасова с 1951 г. работала в тече
ние трех десятков лет в ш колах А ф анасьевского района. Условия 
работы в этом районе не самые благоприятны е; сказы ваю тся от
даленность, неразвитость социальной сф еры . Особое вним ание 
в своей работе учитель русского язы ка и литературы  Р. М. Н е
красова уделяла ф орм ированию  у учащ ихся навы ков культур
ной литературной речи, грамотного письм а, орф ограф ической  
зоркости, воспитанию  художественного вкуса, образного м ы ш 
ления. О дной из первых в области Римма М ихайловна стала ов 
ладевать методикой диф ф еренцированного  обучения, добива-
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лась того, что на ее уроках работали все учащ иеся. Лучш ему 
освоению  русского язы ка и литературы , воспитанию  н равствен 
ных качеств способствовали  и круж ок «Люби и знай  русский 
язы к», тем атические вечера, читательские кон ф еренц и и  и д и с 
путы. Ежегодно Р. М. Н екрасова обучала 250—300 учащ ихся, п о 
ловина из которы х имели по ее предмету отличны е и хорош ие 
отметки. С вое вы ступление на областном  съезде учителей (март 
1978 г.) Р. М. Н екрасова посвятила личности  учителя — ц ен т 
ральной фигуре учебно-воспитательного  процесса, поэтом у н е
обходимо всем ерно улучш ать условия его труда и быта, особен 
но на селе.

Ш ирокое призн ан и е среди педагогической общ ественн о 
сти К икнурского  района получила деятельность О. А. Белоусова, 
учителя истории Р усско-К раи н ской  средней ш колы . П едагоги 
ческая деятельность его началась в 1954 г. после окон чан и я М а
рийского пединститута им.Н . К. Крупской. В 1958—1971 гг. он ра
ботал директором Русско-К раинской школы. За эти годы он много 
сделал для укреплен и я учебно-м атериальной  базы ш колы , со 
здания норм альны х ж илищ но-бы товы х условий для учителей. 
О. А. Белоусовым собран обш ирны й материал, использовавш ий
ся им в процессе обучения. С оздан кабинет истории и общ ество
ведения, которы й в течение многих лет был лучш им в районе. 
А ктивно использовал О лег А ндрианович различны е ф орм ы  за 
нятий  в учебной и внеклассной  работе: сем инары , ко н ф ер ен 
ции, вы ступления учащ ихся-лекторов, защ иту реф ератов, п о 
каз учебного ки н о , встречи с представителям и различны х п р о 
ф ессий. О собое место в его работе заним ало краеведение. В ка 
бинете истории  был выделен ряд разделов — на стендах и в 
альбомах, — посвящ енны х известны м  зем лякам , урож енцам  К и 
ровской  области , К икнурского  рай он а и села Русские Край. 
С упруга О лега А ндриановича Там ара М ихайловна — учитель
н ица русского язы ка  и литературы . Д очь — Елена О леговна Га
лицких — кандидат ф илологических наук, доцент ВГПУ.

В 1979 г. звание заслуж еного учителя ш колы  Р С Ф С Р  было 
присвоено учителю  нем ецкого язы ка О паринской средней  ш ко 
лы  Вере В асильевне Б елян ц евой . В О п ари н о  он а работала с 
1959 г. Д ва года была завучем ш колы. В. В. Б елянцева создала 
кабинет нем ецкого язы ка, оборудовала лин гаф онн ы й  кабинет. 
Больш ое вним ание уделяла развитию  у детей навы ков устной 
разговорной речи, ш ироко использовала технические средства 
обучения, таблицы , картины , альбомы, иностранную  литерату
ру, раздаточны й материал, уделяла вним ание К И Ду, и нтерна
циональном у и патриотическом у воспитанию  ш кольников. П о 
стоянно руководила практикой  студентов, м етодическим  объе
динением  учителей иностранны х язы ков. И здесь так ж е, как  и в
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случае с семьей Белоусовых, можно говорить об учительской 
династии: муж и сын Веры Васильевны — учителя физкультуры.

Вообщ е учительские семьи не редкость. Вот и в семье К а
раваевых, работаю щ их в Речной СШ  К ум енского рай он а, оба 
супруга — Галина С ем еновна и А натолий И ванович — учителя. 
И мя А. И. Караваева известно любому учителю ф изики. Увлечен
ность педагогической работой, талант общ ения с детьм и, не- 
прекращ аю щ ийся поиск новых методов обучения свойствен сти 
лю работы  заслуж енного учителя ш колы  РС Ф С Р. Н е случайно 
для многих учеников А натолия И вановича уроки ф и зи ки  — са
мые лю бимы е. В кабинете ф и зи ки , одном  из лучш их в области, 
уже в конце 1970-х гг. было, наприм ер, дистан ци он ное управле
ние всеми видами ТСО. На глубоко научной основе, наглядно и 
доходчиво он учит детей за изучаемой формулой закон а видеть 
ф изические явления, переводить технические расчеты  н а язы к 
формул. Вооружает ш кольников глубокими теоретическими зн а 
ниям и и практическим и навы кам и. Ц еленаправленно п риобщ а
ет их к  техническому творчеству через различны е круж ки: р а 
диооператоров, радиотехников, ради оэлектронщ иков. Работы 
круж ков м ногократно представлялись на областны х выставках 
детского технического творчества и отм ечались диплом ам и и 
ценны м и подаркам и.

К олоритной личностью , хорош о известной педагогам об 
ласти, является Сераф им Я ковлевич М езрин. По характеру он 
был типичны м руководителем: властным, требовательным, спра
ведливым. В 1939—1947 гг. он находился в рядах С оветской Ар
мии. Активный участник Великой Отечественной войны , награж
ден н ы й  б оевы м и , а впоследствии  и м и рн ы м и  орден ам и . В 
1953 г. он был назначен  заведую щ им К ум енским  роно и исп ол 
нял эти обязанности  в течение трех десятков лет. С ф ера д ея 
тельности забот заведующ его роно — забота обо всех ш колах и 
дош кольны х учреждениях района, о каждом педагоге. В 1976 г. 
К ум енский район  был назван одним из лучш их в стране по ито 
гам Всесою зного социалистического соревн ован ия за улучш е
ние условий работы сельской ш колы. Району было присуж дено 
п ер ех о д я щ ее  К р а с н о е  зн а м я  М и н и с т е р с т в а  п р о с в е щ е н и я  
РС Ф С Р , Ц К  ВЛКСМ , Ц К  проф сою за работников просвещ е
ния, высш ей ш колы и научных учреж дений. О собое вним ание 
роно уделял работе ш кол по трудовому воспитанию . С 1975 г. в 
районе работал совет по п роф ориентации , возглавляем ы й С. Я. 
М езриным. Во всех школах были созданы учебно-производствен
ные бригады , которы е добивались хорош их результатов в п оле
водстве и ж ивотноводстве.

Не им ея возмож ности рассказать о каждом из педагогов, 
заслуживаю щ их своим трудом этого, назовем  некоторы х, труд
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которых был отмечен п рисвоением  зван ия заслуж енного учите
ля  ш колы  Р С Ф С Р  в рассм атриваем ы й период. Среди них И раи 
да И льинична Гоголева, Глеб В асильевич И супов, Вера А лексе
евна К асьян ова, К ап и толи н а И ван о вн а  М ерзлякова, Галина 
И вановна М ы ш кина, И ван А ндреевич П опов, Раиса К он стан 
ти новн а П орубова, В асилий Д м итриевич У нж аков, Л ю дм ила 
А лександровна Ч апай кин а, Н и н а В асильевна Щ елчкова, А н а
толий Д м итриевич В асенин, В алентина М ихайловна В язн и ко 
ва, Екатерина В асильевна Горохова, Роза И ван овна Горячев- 
ская, Е вгения М ихайловна К иселева, А нна И ван овна К оваль- 
ногова, Геннадий К онстан тин ови ч  Роды гин, А лександра Д м и т
риевна Т ум нина, И ван  М ихайлович Ш ироков и многие др. Все
го звание заслуж енного учителя в К ировской  области было п р и 
своено более чем восьмистам учителям, директорам  ш кол и орга
низаторам  народного образования.

И все-таки об одной учительнице необходимо сказать осо 
бо. Это учитель географ ии С Ш  №  8 г .К и рово-Ч епецка 3. А. Суб
ботина. Ей единственной  из учителей К ировской  области было 
присвоено почетное звание «Н ародны й учитель С ССР». Ее имя 
наряду с им енам и других народны х учителей С С С Р  было зан е 
сено на специальную  почетную  доску, находивш ую ся в М и н и 
стерстве народного п росвещ ени я РС Ф С Р.

...В м орозны й декабрьский  день 1978 г. автор этого м ате
риала в составе группы учителей посетил ш колу №  8. Всем п ри 
сутствую щ им п онрави ли сь уроки Зинаиды  А лексеевны , педаго
га с 30-летним педагогическим стажем. Н о что поразило, так  это 
ее кабинет географ ии. В зять хотя бы геологическую  витрину, 
вклю чаю щ ую  около ты сячи  руд и м инералов, в том  числе ред 
козем ельны х и драгоценны х. Куда только ни ездила учительни 
ца со своими ученикам и. О ни побы вали в Белоруссии и на У к
раине, в С ибири и П рибалтике, в П оволж ье и за П олярны м  
кругом ... И отовсю ду п ривозили  образцы  пород почвы , м и н ера
лов, растений, самый разнообразны й материал, способны й стать 
учебным пособием . Всего в кабинете 3. А. С убботиной более 25 
ты сяч экспонатов, м асса литературы , справочни ков, папок, пу 
теводителей. Особую ценность, разум еется, составляю т м атери 
алы , сделанны е рукам и ребят. Запом н и лся сборн и к «Географ ия 
и поэзия», где собраны  стихи по каж дой теме для уроков гео 
графии. П обывать на уроках 3. А. С убботиной, посетить ее каби 
нет было в то время так слож но, что учительнице приходилось 
устанавливать очередность. С чет посетителей велся на ты сячи. 
Ведущие педагогические ж урналы , наприм ер «География в ш ко 
ле», много писали  в те годы о стиле работы  учительницы  из 
К ирово-Ч епецка.

Опыт передовых учителей — это уже нем ало, но лучш е,
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если передовой становится вся ш кола. О дной из лучш их в К и 
ровской области в 1970—1980-е гг. была Н и ж н еи вки нская сред 
н яя  ш кола К ум енского района, возглавлявш аяся заслуж енны м 
учителем ш колы  Р С Ф С Р  (1982), кавалером ордена «Знак П оче
та» Г. Е. Заузолковы м. Опыт работы этой ш колы  неоднократно 
освещ ался в печати. Геннадий Еф имович Заузолков приехал в 
Н иж неивкино в 1959 г. П остепенно склады вался коллектив еди 
н ом ы ш ленников, учителей сильны х, волевых, творчески  рабо 
таю щ их. В Н иж неивкинскую  ш колу приезж ало м ного учителей 
со всей области, чтобы ознаком иться с достиж ениям и  педаго
гического коллектива. Для молодых учителей рай он а проводил
ся «день откры ты х дверей». П ри первом знаком стве со ш колой 
восхищ ает обилие цветов, зелени , ухож енность приш кольного 
участка, чистота территории. Еще больш е удивлялись посетите
ли , когда зн аком или сь  с оснащ ением  кабинетов.

Ректор К Г П И  В. А. Патруш ев не раз говорил с укором д е 
канам: «Съездите в Н иж неивкино и поучитесь, как  нужно оф о р 
млять кабинеты». Зам. заведующ его облоно Ю. И. С инцов в ста 
тье, п освящ енной  рассм отрению  недостатков в работе н екото 
рых ш кол, в качестве полож ительного прим ера привел Н и ж н е
ивкинскую  школу: «Ш кола на 640 мест в п .Н и ж н еи вки н о  п о 
строена в 1976 г. За прош едш ее время силами учащ ихся, учите
лей и родителей только дважды проводился декоративны й р е 
монт. П обы вайте там и вы увидите высокую  культуру содерж а
ния не только зданий ш колы  и интерната, но и всей окруж аю 
щ ей терри тори и .,.» |) И нтересная деталь: асф альтовое покры тие 
и прекрасны е цветники  появились здесь ещ е за год(!) до пуска 
ш колы  в эксплуатацию .

Руководство областны м, городским и и рай он ны м и  отде
лам и народного образования стрем илось распространить опыт 
лучш их ш кол области, таких, как  Н иж н еи вки нская . Д остиж е
н ия передовиков долж ны  были служить м аяком  для остальных.

П рочно утвердилась роль средней общ еобразовательной  
ш колы  в системе образования. Во всех этих достиж ениях была 
н ем алая заслуга управлен цев  — руководителей  обр азо ван и я  
1960—1980-х гг.: заведующ его областны м отделом народного о б 
разования Ю рия М ихайловича Головнина, его п редш ественни 
ков (Н иколая А ндреевича С апож никова и А лександра С теп ан о 
вича Х одырева) и заместителей (Ю рия И льича С ин ц ова, В ик
тора А лександровича М ясникова, Виталия Е ф им овича Ш ум и
лова и др.), заведующ их К ировским  гороно (Геннадия И ванови 
ча Ш амова, Ю рия А лексеевича К ултынова и д р .), а такж е ц ело 

11 Киров, правда. 1984. 4 окт.
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го ряда управленцев районного  уровня, хозяйственны х, совет
ских, партийны х работников, проявлявш их больш ую  заботу о 
развитии  сф еры  народного  образован и я (Н и колай  П авлович 
Чемоданов, Тамара Я ковлевна А ш ихмина, Владимир П авлович 
Третьяков, Ю рий М ихайлович Рябов, Виктор А ндреевич Н и ко 
нов, Владимир И ванович П ечинин  и др.).

В 1990-е гг. (и раньш е) значительны й вклад в развитие 
образования области вносили начальники  областного управле
ния народного образования (департам ента образования): Н и ко 
лай Петрович Смы ш ляев, А натолий М ихайлович Чурин; началь
ники городских и районны х управлений образования: Лидия М и
хайловна П еревозчикова (Уржум), Е вгения К узьм инична Туты- 
н ин а (А ф анасьево), Татьяна П авловна Ж езлова (О пари н о), Ва
лерий Иванович Корзоватых (К умены ), Н икандр Николаевич Ко- 
раблев и Анатолий Владимирович Ф илим онов (К и рово-Ч епецк), 
Галина Н иколаевна К осолапова (С лободской), Ю рий М ихай
лович Н икулин, Андрей П етрович Л упанов, Виталий Ф едоро
вич Ры чков, Т атьяна А лексеевна Н оркин а, М аргарита А ркадь
евна К нязева (все — К иров), А лександр П авлович Рябов (Зуев- 
ка), Лю бовь И вановна Ш адрина (А рбаж ), В алентина М ихеевна 
Зайцева (У ни), Л идия С ергеевна М азур (Н оли н ск) и др., д и 
ректор К ировского ИУУ Галина М ихайловна Ш ульмина и со 
трудники института: М аргарита М ихайловна Стародубцева, К ла
ра И вановна Гридина, Л ариса М ихайловна Бакш таева, И рина 
В асильевна Родигина; методист К ировского  городского мето
дического центра Лю бовь В асильевна Баж ина и др.

Следующ ий важный этап  в развитии народного образова
ния в стране и области был озн ам енован  теми процессам и, что 
были вызваны реформой общ еобразовательной и проф ессиональ
ной ш колы , принятой  в апреле 1984 г. К  осущ ествлению  реш е
ний по реформ е ш колы  кировские учителя подош ли не с пус
тыми руками. На XI сессии областного С овета, прош едш ей в 
октябре 1984 г. и п освящ енной  вопросу соверш енствования об 
щ еобразовательной  и п роф ессион альн ой  ш колы , отмечалось, 
что за 1976—1984 гг. аттестаты о среднем образовании в вечерних 
ш колах получили 64 ты сячи молодых рабочих (прим ечательная 
оговорка: не среднее образование, а аттестаты ...). К оличество 
средних ш кол возросло с 326 до 379. Всего в области в 1984г. 
была 1041 ш кола. К оличество учащ ихся составляло 193 ты сячи. 
Получили развитие средние ПТУ. 57% их вы пускников в 1984 г. 
вместе с рабочей специальностью  получили и аттестат о сред 
нем образовании. В 46 ПТУ области обучалось 24 тысячи учащих
ся по 170 специальностям  и п роф ессиям . В 1976—1984 гг. их за 
кончило 128 ты сяч человек. Еж егодны е ассигнования област
ного и местных бю джетов на нужды общ его и проф ессиональ-
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ного образования составляли 110 миллионов рублей. В этой сфере 
работали почти 17 ты сяч учителей, воспитателей и мастеров 
производственного обучения. По итогам 1983 г. область в 4-й  раз 
стала победителем В сероссийского социалистического соревн о 
вания за лучш ую  работу У П Б и была награж дена переходящ им 
К расны м знам енем  С овм ина РС Ф С Р и В Ц С П С , а Ш урм инская 
СШ  была удостоена прем ии Л енинского  комсомола.

И все-таки  многое в практике работы  наш ей ш колы  было 
уже вчераш ним днем. У чебно-м атериальная база значительного 
количества ш кол и ПТУ отставала от соврем енны х требований. 
П роблем а педагогических кадров даже обострялась. Только в 
1983 г. из ш кол области выбыло 1063 учителя, на 200 больш е, 
чем за предыдущ ий год. 60% из них выш ли на пенсию , осталь
ные выбыли за пределы области, либо, разочаровавш ись в п е 
дагогической  работе, покинули сферу образования, которая все , 
больш е становилась уделом подвиж ников. Для того, чтобы обес
печить учеников-«ш естилеток» учителями, дополнительно тре
бовалось не м енее 750 учителей начальны х классов. С этой ц е 
лью  в К ирове было откры то педучилищ е (ны не педколледж ), в 
К ГП И  — ещ е раньш е восстановлен ф акультет начальны х клас
сов. К  середине 1980-х годов все учителя начальных классов имели 
педобразование, но высш ее — только четверть из них. По плану 
требовалось такж е не менее пятисот учителей труда.

В материалах реформ ы  предусматривалось закрепление за 
ш колам и ш еф ских предприятий . Что касается сельских ш кол, 
то здесь как будто бы все было ясно: сою з с колхозами (совхо
зам и) был обою довы годен. Но как быть с городским и ш кола
ми? Н а третьем пленуме О К  К П С С , состоявш ем ся в мае 1984г., 
генеральный директор объединения «Кировлеспром» Г. А. М ель
н иков заявил о том, что возглавляемая им орган и зац ия имеет 
97 (!) подш еф ны х ш кол, оснащ ает в них кабинеты  п роф ори ен 
тации, организует обучение старш еклассников специальностям  
тракториста, ш офера. Это был, разумеется, полож ительны й п ри 
мер. Но одноврем енно нельзя было не видеть того, что такая 
п олитика отвлекает предприятия от вы полнения их основной  — 
производственной задачи, навязы вает им соверш енно н есвой 
ственны е педагогические ф ункции. Не является ли  подобное 
«распы ление сил» одной из причин того, что многие п редпри я
тия вместо того, чтобы сосредоточиться на производстве вы со
кокачественной  продукции, вынуждены были «тянуть лямку» 
соцкультбы та, заним аться обучением и воспитанием  детей?

Базовы е предприятия долж ны  были стать, как  указы ва
лось в документах реф орм ы , «активны м и и ответственны ми» 
организаторам и работы по трудовому и проф ессиональном у ста
новлению  молодых рабочих. К ое-где эта работа действительно
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было неплохо налаж ена. В качестве прим ера мож но привести 
О ктябрьский  м еж ш кольны й учебно-производственны й ком би 
нат, в оборудовании которого прин и м али  участие п рои звод 
ственное маш иностроительное объединение имени XX партсъез- 
да и производственное м аш иностроительное объединение им. 
И. И. Л епсе. М атериальная база О ктябрьского У П К  (директор 
Ю. М. Н икулин) действительно отвечала соврем енны м  требова
н иям . Только на оборудование токарно-ф резерн ого  цеха было 
затрачено 40 ты сяч рублей. О бъединение им. XX партсъезда со 
держ ало в штате У П К  6 мастеров, 5 человек обслуж иваю щ его 
персонала. П одготовка в У П К  велась по 14 специальностям .

Д лительное время отдел О Т К  объединения им. XX парт
съезда испытывал постоянную  нехватку кадров. Различны м и пу
тям и пытались реш ить эту проблему, но ощ утимых успехов д о 
биться не удалось. П оэтому в 1979 г. было реш ено ввести в У П К  
новую специальность — контролер станочных и слесарных работ. 
О бучение девуш ек поручили инж енеру Татьяне Ф едоровне Ч е- 
п ай ки ной  — человеку, влю бленному в свою  проф ессию , обла
даю щ ему педагогическим мастерством. Летом ш кольники работа
ли на заводе, к ним прикрепляли опы тны х наставников — кад 
ровых рабочих. Трудились девуш ки старательно. В характеристике 
И рины  С триж аченко отмечалось: «В течение практики  работала 
контролером  1-го разряда по прием ке слесарны х и станочны х 
работ. О своила различны е методы проверки деталей. П олучила 
опы т работы на операционном  и окончательном  контроле, н а 
училась читать чертежи. К работе относилась добросовестно, за 
мечаний по технике безопасности не имела. О своилась в коллек
тиве цеха. Руководство цеха выраж ает надежду, что по окон ча
нии ш колы  И рина придет трудиться в наш  цех». Итоги первого 
года обучения по новой специальности  подтвердили целесооб 
разность ее введения. 26 человек получили третий квали ф и кац и 
онны й разряд, 23 — второй, а 10 девуш ек после окончания ш колы 
приш ли работать на завод по этой специальности. Через год уже 
17 выпускниц ш колы  стали контролерам и на предприятии.

У П К  О ктябрьского  р ай о н а  готовил п оп олн ен и е и для 
других пром ы ш ленны х предприятий  г. К ирова. Н априм ер, для 
текстильного ком бината, где с 1981 г. проходили производствен 
ную практику старш еклассники  ш кол №  3, 14, 45 и др ., в сред 
нем по 40—50 человек еж егодно. П о заверш ении теоретического 
курса (52 часа) в У П К  девуш ки закреп лялись  на рабочих м ес
тах, где работали один день в неделю , а затем проходили л ет 
нюю практику. Трудились они  по четыре часа в две см ены  в 
прядильном  и тростильном  цехах. 40—45% девуш ек, проходив
ших практику на ком бинате, оставались работать на п редп ри я
тии по окончании  средней ш колы .
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Главное условие успеш ной деятельности  трудовых объе
динений — тесная связь с производственны м и коллективам и, 
будь то завод или ф ерм а, научно-исследовательский институт 
или конструкторское бю ро, магазин или больница. И м енно та 
кая связь установилась у коллектива СШ  №  32 г. К ирова с заво 
дом «Сельмаги», учебны й цех ш колы  сущ ествует с 1972 г.

В СШ  №  2 г. Вятские Поляны (учитель труда П. Н. Кутков) 
выпускали слесарны й инструмент, которы й был даже представ
лен на ВДНХ С С С Р. В СШ  №  21 г.К ирова (учитель труда С. В. 
Ж уков) изготавливали для авторем онтного завода ш пильки, руч
ки, пробки-заглуш ки (до 30—40 ты сяч ш тук в год), другие н е 
сложные детали и запчасти. В СШ  №  53 (учитель труда А. Н. О в
ч и н н и ков) и зготавливали  игруш ки для детей младш его воз
раста: совочки, лопатки, а также слесарный инструмент. В ш коль
ных мастерских СШ  № 46 (учитель труда А. Д. Веснин) в боль
ш ом количестве изготавливался сельскохозяйственны й и н в ен 
тарь для совхоза «К расногорский», а такж е строительны е ск о 
бы, молотки, кернеры  и пр., вы полнялись неслож ны е заказы  
для объединения «М едтехника». В трех У П К  г.К ирова зан и м а
лись более четырех ты сяч старш еклассников. О днако городских 
«адресов передового опыта» в целом было куда меньш е, чем сель
ских, что объяснялось сп ециф икой  сельской  ж изни, побуж да
ющей детей с самого младш его возраста к занятию  трудом.

В 1980-е гг. в области получило распространение массовое 
п атриотическое движ ение сельских ш кольников  под девизом  
«Ж ивотноводство — ударный ф рон т молодых», вскоре доп ол 
ненное другим девизом  «Всем классом — на ферму». П оскольку 
сагитировать весь класс на работу на ферме удавалось не все
гда, создавались отряды С К М О Ж  (сводны й ком сом ольско-м о 
лодеж ный отряд ж ивотноводов), куда вклю чались со всего р ай 
она ю нош и и девуш ки, в основном  девуш ки, изъявивш ие рабо
тать в ж ивотноводстве.

Н ачало этому движ ению  было полож ено в 1979 г., когда 
семь вы пускниц ш колы  стали работать операторам и м аш инного 
доения в колхозе «Россия» Д аровского района. О дна из тех, что 
осталась в ж ивотноводстве насовсем , Т атьяна Береснева вспо
минала, как  нелегко многим из девчат было отры ваться от р о 
дителей и ехать на ферму за 25 км от родного дома. Спустя пять 
лет в Д аровском районе членами районного  С К М О Ж а стали 119 
выпускников средних школ. Если в 1979 г. в животноводство было 
направлено по области 654 вы пускника сельских средних ш кол 
(10% вы пуска), то в последую щ ие годы эти показатели  увели 
чились прим ерно вдвое. Н екоторы е выпускны е классы , н ап ри 
мер учащ иеся Л аж ской С Ш , в 1983 г. в полном  составе перехо
дили на работу на ферму. В 1984 г., как сообщ ала санчурская
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районная газета «Красная заря», все вы пускники десятого класса 
К орляковской  СШ  — 21 человек — пош ли работать в колхозы 
им ени К. А. Т им ирязева и «Динамо». 10 девуш ек — на ф ерм ы , а 
11 ю нош ей — механизаторами. Выбрать путь в ж изни  им пом ог
ла проводивш аяся в годы учебы в ш коле п роф ориентац ион н ая 
работа, активная практика в колхозах.

В 1981 — 1983 гг. на ж ивотноводческие фермы  приш ло 3270 
вы пускников десятых классов, что в 2,2 раза больш е, чем за 
первы е два года р азви ти я  п очи н а д аровски х  ком сом ольцев. 
С К М О Ж и работали в 34 районах из 39. О собенно активно эта 
работа проводилась в П одосиновском , О ричевском , А ф анась
евском , Д аровском , Зуевском , С вечи н ском , Туж инском , Я ран- 
ском  районах. П остоянно накапливался опыт ударного труда от
дельны х бойцов, отрядов, ком сом ольских коллективов ферм  и 
целых районны х отрядов. На областном слете в 1983 г. выступала 
ученица 10-го класса О ктябрьской  С Ш  Зуевского рай он а И р и 
на Ю рпалова, которая заявила о своем  вступлении в С К М О Ж . 
О на стала победителем областного соревнования ш кольников — 
операторов м аш инного доен ия , получив 4428 кг м олока от к о 
ровы , не снизила свои показатели и в дальнейш ем . А победите
лем  среди молодых операторов м аш инного доения в 1983 г. стала 
Ф аи н а К айсина, всего за два года до этого закончивш ая сред 
нюю ш колу. Ее показатель был 5215 кг м олока от коровы.

Лучшим в областном соревновании 1983 г. был признан ком 
сом ольско-молодеж ны й коллектив Чекотской молочно-товарной 
ф ерм ы  колхоза «К расный Октябрь» К уменского района, полу
чивш ий по 4178 кг молока от коровы. Победителем соревнования 
по откорм у скота стал коллектив С осм акской  фермы  колхоза 
им ени XX партсъезда В ятскополянского района, где среднесу
точны й привес составил 740 граммов на одну голову крупного 
рогатого скота. П о-преж нему одним из лучш их оставался Д аровс- 
кой С КМ О Ж . За пять лет через него прош ло более ш естисот че
ловек, из которых 360 — закрепились в животноводстве.

П артийны е органы  ставили задачу содействовать зак р еп 
лен и ю  молодых кадров на селе. Им пом огали  в получении ж и 
лья , в поступлении на заочны е отделения вузов и техникумов. 
П олучила распространение такая ф орм а п оощ рения, как  ко л 
хозны й стипендиат. П олучить такую  стипендию  независим о от 
успехов в учебе мож но было, как  правило, лиш ь отработав год- 
два в ж ивотноводстве. Т ак, в О ричевском  районе в середине 
1980-х гг. было более пятидесяти стипендиатов хозяйств.

В начале 1980-х гг. в противовес заорганизованны м  о ф и 
циальным детским организациям  стали возникать неформальные 
ком м унарские объединения, в которы е «зачисляли себя» те, кто 
хотел и умел работать с детьми. Я рким лидером  клуба «Трубач»,
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созданного при К Г П И , был молодой кандидат ф и зи ко-м атем а
тических наук Владимир М ихайлович С ергеев, к сож алению , 
вскоре трагически погибш ий. Его верной пом ощ ницей  во всех 
делах была жена Татьяна Всеволодовна. В. М. Сергеев учил ком 
сомольский и пионерский актив г.К ирова нетрадиционны м ф ор 
мам общ ественной работы, интерактивному взаимодействию . На 
сборах члены «Трубача» получали задания, которы е развивали 
их творческое мыш ление и самостоятельность. Эти качества они 
впоследствии прим еняли в конкретной  работе с детьми, преж 
де всего по месту ж ительства, в пионерских лагерях и на п ед 
практике.

И нтересно, творчески осущ ествляли воспитательны й п ро
цесс и многие ш колы. Еще за несколько лет до оф ициально про
возглаш енной «антиалкогольной кампании» активную  работу по 
искоренению  этого порока вели педагоги СШ  №  36 г. К ирова 
(директор ш колы — с 1964 г. — Ольга Д авы довна А ш ихмина). В 
1982 г. ш кола начала осущ ествлять эксперим ентальную  работу 
по антиалкогольном у воспитанию . В этой работе — с родителя
ми и детьми — приняли  участие врачи-наркологи , п сихоневро
логи, ученые. П ривлечена была и общ ественность м икрорайона 
«Ф илейка». К ом иссия взяла на учет трудны е семьи. П роводи 
лись выездные заседания ком иссии по делам  н есоверш еннолет
них, заседания суда с целью  преподнести  наглядны й урок тем , 
кто и з-за  своего пристрастия к  алкоголю  забыл о родительском  
долге...

О сновные направления реф орм ы  ш колы  сводились к  трем 
тезисам: поднять ж и зн ен ны й  уровень учителя, сделать общ еоб
разовательную  ш колу п роф ессиональной  и перевести ш колы  на 
обучение детей с ш ести лет. Реш ение последней  задачи подава
лось как  некое новаторство; однако обучение с ш естилетнего 
возраста — общ епринятая практика во всем  мире. Тем не менее 
ее вы п олн ен ие п отребовало  свы ш е ты сяч и  д оп олн и тельн ы х  
классны х ком нат. Н айти их п рактически  сразу бы ло, конечно, 
невозм ож но, поэтому часть «нулевых» классов откры валась при 
детских дош кольны х заведениях. (П ервы й опыт создания такого 
класса имел место в С Ш  №  3 г. К ирово-Ч еп ец ка в 1982 г.).

Задача поднятия ж изненного  уровня учителя путем по 
этапного повы ш ения окладов на 30—35% хотя и была вы полне
на, но практически это ничего не реш ало: ж изн ен ны й  уровень 
педагогов повы сился чуть-чуть и на крайне непродолж ительное 
время. Ф актически нереш енной оказалась и третья задача. В тре
тий раз (1918, 1958, 1984) приш лось в итоге признать, что за 
дача п роф есси он али зац и и  всей общ еобразовательн ой  ш колы  
нереальна и нереш аема в принципе. Ш кола долж на учить и вос
питы вать и ранняя п роф ессионализация далеко не всегда идет
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во благо подростку. И неудивительно, последние советские м и 
нистры  образования так ж е, впрочем , как  и первы е, даже не 
имели... педагогического образования. Это не меш ало им руково
дить трехм иллионны м  отрядом  педагогов, подавляю щ ая часть 
которого это образование имела.

Отсутствие новаторских, плодотворны х идей в докум ен 
тах реф орм ы , недоф ин ан си рован и е планировавш ихся в ее д о 
кументах задач (в К ировской  области, н априм ер, п лан ирова
лось открыть У ПК в каждом сельском районе. Но как можно было 
дать проф ессию  каж дому ученику, особенно если принять во 
вни м ани е обш и рность терри тори й  наш их сельских рай он ов) 
привели  к  тому, что, как  вы разился сам М. С. Горбачев, реф ор 
ма стала «буксовать». Больш ие надежды возлагали  педагоги на 
пленум Ц К  К П С С  по вопросам ш колы , о котором было объявле
но чуть ли  не за год. О днако он  все переносился и переносился. 
У чителя, в том числе и из К ировской  области, слали на пленум 
телеграм м ы , наивно полагая, что их ценны е предлож ения м о 
гут быть учтены. О днако ф евральский  (1988 г.) пленум глубоко 
разочаровал учителей. О сновной  темой его ф актически  стало 
рассм отрение идеологических проблем . Д оклад по вопросам  со 
верш енствования системы  образован ия зачиты вал Е. К. Л и га
чев, уже тогда непопулярны й в народе политик.

О чередны е, и столь же наивны е, надежды учителя связы 
вали с Всесою зным съездом работников народного образования. 
В делегацию  кировчан, одну из наиболее представительны х по 
числу входивш их в нее рядовы х работников и состоявш ую  из 28 
человек, входили ш есть учителей (Ю . П. В еснин, И. И. Гоголева, 
3. Л. К овалева, В. С. П утинцев, Г. А. Ч ерны х, Л. П. Д анилова), 
одна воспитатель детского сада (В. В. Ч иглеева), один мастер 
ПТУ (А. В. Ш кляев), а все остальны е — руководящ ие работн и 
ки: директора, ректоры , заведую щ ие, председатель исполком а. 
П роведенны й в три дн я (20—22 декабря) съезд ничего не мог 
реш ить в принципе. И збран н ы й  на съезде совет во главе с и зве 
стным педагогом В. А. К араковским , впоследствии приезж авш им 
к ки ровски м  учителям, не обладал абсолю тно н и каки м и  п олн о 
м очиям и и властью , так  ж е, как  и созданны е в дальнейш ем  а н а 
логичны е областны е советы  по народном у образованию . Н ако 
нец, последняя надежда учительства была на народны х депута
тов С С С Р , избранны х в 1989 г. И они «внесли достойны й вклад» 
в дело образования: законодательно перенесли  Д ен ь учителя с 
первого воскресенья октября на... 1 сентября.

В этот период особен н о отчетливо в деятельности  учите
лей и педагогических коллективов области стало проявляться 
стремление к  науке, к квали ф и ци рован ном у обобщ ению  и р ас 
пространению  передового педагогического опыта. Ведущие ж ур
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налы и газеты печатали статьи наш их учителей. Т ак, «К ом со
мольская правда» (1984. 10 янв.) напечатала статью  директора 
К омсом ольской ш колы  К отельничского района В. 3. Ю супова 
«П ринимай таланты , ш кола». Ж урнал «Вожатый» (1983. №  12) 
опубликовал статью старш ей пионервож атой СШ  №  53 г. К иро 
ва В. Ф едоровой под названием  «И скренне, от душ и», в которой 
она делилась опытом участия пионеров дружины в борьбе за мир.

С больш им интересом был встречен приезд в апреле 1986 г. 
в Киров и выступления перед учителями ш кол и внеш кольны х 
учреж дений, преподавателям и и студентам и К Г П И  больш ой 
группы ученых АПН С С С Р, среди которы х были ведущ ие сп е 
циалисты  в области пионерской  работы  проф ессор Б. Е. Ш ир
виндт, кандидат педагогических наук Г. М. И ващ енко, директор 
СШ  П амяти В. И. Л ен и на в Горках Л енинских кандидат педаго
гических наук Е. И. Ш аргородский и др. Эта группа была своего 
рода первой ласточкой. За ней последовали приезды таких звезд 
отечественной психологической и педагогической науки, как 
вице-президент А П Н  С С С Р В. Г. Разум овский, директор Н И И  
трудового обучения и проф ориентации  А П Н  С С С Р В. А. П о л я 
ков, член-корреспондент А П Н  С С С Р А. Ф. И ванов, директор 
Н И И  художественного воспитания А П Н  С С С Р Л. В. Тодоров, 
академ ики А. А. Бодалев, М. М. П оташ ник, И. Д. Зверев и др. 
О собенно запом инаю щ им ся был приезд в ноябре 1991 г. боль
шой группы ученых во главе с президентом  А П Н  С С С Р В. Г. 
К остомаровы м. Ученые посетили не только областной центр, 
но и побы вали в глубинке, выступив, в частности , перед учите
лями Я ранского района, в котором  в последние годы под руко 
водством доцента К ГП И  Л. А. П иковой развернулась значитель
ная работа по созданию  региональной  воспитательной системы  
на базе меж ш кольных содружеств. О пыт работы  ярански х педа
гогов был оценен  весьма полож ительно, как перспективны й и 
требую щ ий дальнейш его изучения.

Получил ш ирокое п ризнание опыт передовых учителей 
К ировской  области. В основе системы  преподавания заслуж ен
ного учителя ш колы  Р С Ф С Р , кандидата педагогических наук 
Виктора С ергеевича П утинцева леж ит мысль о том , что человек 
и творец — это синоним ы , то есть воспиты вать человека значит 
воспиты вать творца. И деал П утинцева — гарм онично развиты й 
ребенок. П оэтому своим личны м  прим ером  — прим ером  сп орт
см ена, художника, литератора — он постоянно увлекает своих 
учеников. Если попы таться определить, в чем секрет его педаго
гического мастерства, то ответ мож ет быть и такой  — обаяние 
личности  педагога.

По специальности  В. С. П утинцев — словесник. Он п ре
красно поним ает, что не всякий  учебный материал бывает ув
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лекателен. П оэтом у он в постоян н ом  поиске путей и методов 
преп одавани я, способны х заинтересовать ребят, вызы ваю щ их 
ж елание его усвоить. В кандидатской  диссертации  на тему «Вос
питание учащ ихся средствами сатиры  на уроках и во вн екласс 
ной  работе по литературе» В. С. П утинцев разработал и обо сн о 
вал конкретную  методику изучения сатирических произведений 
и орган и зац ии  коллективного и индивидуального сатири ческо 
го творчества ш кольников.

В одном  из номеров н оли н ской  р ай он н ой  газеты «С ель
ская новь» (1982. 15 мая) была пом ещ ена статья В. С. П утинцева 
под названием  «Ю ность седин», в которой он рассказал  о своем 
зам ечательном коллеге учителе русского язы ка и литературы зас 
луж енном  учителе ш колы  Р С Ф С Р  (1963) Б ори се С ергеевиче 
П окровском . «Вот он ведет м онолог. Этот м онолог м ож но слу
ш ать с неослабны м  вним анием  сколько угодно: мы сль Бориса 
С ергеевича никогда не бывает ш аблонной , она захваты вает см е
лостью  поворотов, откры ваю щ их перед слуш ателям и такие го 
ризонты , такие высоты и глубины , возм ож ность которы х и не 
подозревалась вами ранее...». Б. С. П окровский родился в г.Твери 
в 1907 г. Более сорока лет (1946—1987) работал ш колах г.Н о- 
л и н ска, сначала в СШ  №  1, а когда откры ли ш колу №  2 и туда 
потребовались опы тны е учителя, — переш ел в нее. Вместе с ним 
работала ж ена А гния В асильевна (1909—1975), вы пускница ф и 
лологического  ф акультета В ятского пединститута 1930 года. В 
Н оли нск  Б. С. П окровский  приехал после войны . До этого была 
служба в действую щ ей арм ии , а до войны  — работа учителем в 
г.И ж евске (1930—1942) в ш коле Ф ЗУ  и на рабф аке. В своих вос
пом и нани ях  он подробно рассказал  о врем ени учебы на сло 
весном отделении Л енинградского института истории искусства. 
Среди его преподавателей бы ли Ю. Н. Т ы н ян ов , В. А. К аверин, 
Н. С. Тихонов, Л. В. Щ ерба, Б. М. Эйхенбаум, В. М. Ж ирмунский! 
В. Б. Ш кловски й  и др. известны е учены е, литераторы . П о м ето 
дике п реподавания литературы  читала М. А. Р ы бникова, до н а 
стоящ его врем ени считаю щ аяся самы м крупны м  методистом  в 
истории этой науки. Студенты имели возм ож ность общ аться с
A. Н. Т олсты м, И. Л. А ндрониковы м , п оэтам и  Н. Клю евым и
B. М аяковским. О днокурсником Б. С. П окровского был Л. У спен
ский , ставш ий впоследствии ученым и популяризатором  науки , 
автором м ногократно переиздававш ихся кн и г для ш кольников  
по истории русского язы ка. Н а курс молож е училась молодая 
супружеская пара — поэты  Борис К орнилов и Ольга Берггольц... 
П олученного в м олодости столь м ощ ного интеллектуального  
заряда хватило Борису С ергеевичу на долгие годы его п едагоги 
ческой деятельности ...

Н а протяж ении  всего периода разви тия системы  п росве



щ ения в К ировской  области в нее входили ш колы  особого ти 
па — для детей с отклонениям и  в умственном и ф изическом  р аз 
витии. Расскаж ем об одной из таких ш кол. П ервая в Вятке сп е 
циальная ш кола для детей с наруш ениям и слуха была откры та в 
губернском центре 4 ноября 1918 г. П оначалу обучались в ней 
всего 4 человека, что обеспечивало проявление индивидуально
го подхода к каж дому ребенку. Ее первым учителем и заведую 
щей была Ольга В асильевна Гагинская. Спустя два года в ш коле 
было уже 2 учителя и 25 учеников.

В 1919— 1924 гг. ш кола разм ещ алась по адресу ул. К ом м у
нистическая, 29, а в 1936—1941 гг. — по ул. Р. Л ю ксембург, 57. В 
этот период значительны й вклад в успехи ш колы  внесли учи 
тель-деф ектолог, завуч в 1929—1938 гг. А нтонина А лександров
на Ш ерстенникова, учитель русского язы ка в 1929—1957 гг. Н а 
талья  А л ек сан д р о вн а  М алю ги н а, д и р екто р  ш колы  в 1931 — 
1951 гг. М атрона Д ороф еевна Л ы сова, учитель начальны х кл ас 
сов в 1930—1959 гг. Анна И осиф овна Лаптева. Особое внимание 
уделялось приобщ ению  детей к труду. В ш коле под руководством 
учителя М ихаила В асильевича К нязева были созданы  столяр 
ная и сапож ная м астерские и др., использовавш иеся как  для 
производства необходимого для сам ообслуж ивания инвентаря 
и пош ива одежды, так  и в целях развития трудовых навы ков и 
худож ественно-эстетических вкусов детей. Работы учащ ихся н е 
однократно эксп он ировали сь  на ВДНХ С С С Р и удостаивались 
почетны х отзы вов и премий.

Н ачиная с 1931 г. ш кола работает по специализированной  
программе и учебникам , в содерж ание которы х залож ен п р и н 
цип развития устной речи. У станавливаю тся связи  с учащ им ися 
других ш кол, налаж ивается пион ерская и ком сом ольская р аб о 
та, работаю т круж ки м оделирования, ф ото, развивается худо
ж ествен ная сам одеятельн ость , уделяется вни м ани е развитию  
физкультуры  и спорта. В годы В еликой О течественной войны  
ш кола эвакуировалась в с.Боровое. В 1942 г. в ш колу приш ел р а 
ботать сурдопедагог В. И. Бельтю ков, в дальнейш ем доктор педа
гогических наук, п роф ессор Н И И  деф ектологии  А П Н  С С С Р. 
В 1976—1986 гг. ш колу возглавлял участник Великой Отечествен
ной войны  Н и колай  И ванович Курилов.

В последую щ ие десятилетия значительное вним ание уде
ляется развитию  спорта (преподаватель Б. Ф. Балалаев). У ченица 
Л. Ренж ина стала победительницей паролим пийских соревнова
ний в лы ж ной эстаф ете. Работает ш кольны й театр. У чащ иеся 
соверш аю т экскурси и  в Л енинград , Волгоград, мемориальны й 
ком плекс «Хатынь» и др. интересны е места. Ш кола участвует в 
различны х международных акциях. В январе 1993 г. она приняла 
участие в вы ставке, организованной  детским  орденом  м и лосер 
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дия в М оскве. По итогам работы  эксп ози ци и  художественных 
работ в галерее Круазье, проходивш ей в бельгийском  г. Льеже 
летом 1993 г. и организованной департаментом культуры провин
ции  Льеж  совм естно с благотворительной организацией  «К рас
ная косы нка» и Ф едерацией  «Ф ранкоф он», поощ ряю щ ей р аз 
витие ручных рем есел, почетны е сертиф икаты  получили учен и 
ки ш колы  А. Ш ихова, Е. Булдакова, О. Глазы рин, А. Платунов, 
Р. Ш устов, Л. И четовкин и преподаватель В. В. Косолапое.

С 1972 г. в ш коле проходят педагогическую  практику сту
денты  деф ектологических ф акультетов ведущих педвузов стра
ны. Руководство осущ ествляю т столичны е учены е, такие, как 
проф ессор М осковского  педгосуниверситета К сения А лександ
ровна Волкова. В настоящ ее время научно-эксперим ен тальн ой  
работой в ш коле руководит проф ессор Н И И  деф ектологии  Рос
сийской Академии образования Т. С. Зыкова. К  своему 80-летию 
ш кола провела всероссийскую  научно-практическую  кон ф ерен 
цию , на которую  собрались коллеги со всей страны .

С 1997 г. ш кола дает учащ имся зн ан ия в объеме обы чной 
средней ш колы , за исклю чением  иностранны х язы ков, что п о 
зволяет ее вы пускникам  поступать для продолж ения образова
ния в высш ие и средние специальны е учебны е заведения. В 
1998 г. две вы пускницы  поступили на деф ектологический  ф а 
культет М осковского педгосуниверситета, а А ндрей М аракулин 
стал студентом лечебно-восстановительного центра в С ан кт-П е
тербурге, где получит профессию  художника. Н екоторые выпуск
ницы  продолж аю т учебу в П ензенском  и У льяновском  медкол- 
леджах, в К ировском  худож ественном училищ е и т. д.

Всего за 80 лет школу (ул. Дерендяева, 99) окончили свыше 
ты сячи  человек. В настоящ ее время в ней учатся 167 детей. П ри 
ш коле есть детский  сад (ул. П опова, 10), куда поступаю т дети, 
начиная с трехлетнего возраста.

С оветская эпоха в народном  образовании  оставила н е 
однозначную  память. С одной стороны , в наш ей стране действи 
тельно было достигнуто социальное равенство в получении о б 
р азо ван и я , п остроен о  огром ное количество  образовательны х 
учреждений самого разнообразного проф иля. О течественное об 
разование обеспечивало в целом достаточно дин ам ичн ое разви 
тие общ ества. С другой стороны , ком андно-распределительная 
систем а торм озила подъем общ его среднего уровня подготовки 
ш кольн иков и студентов и слабо стим улировались педагоги, 
достигш ие вы сокого уровня м астерства, недостаточно п оощ ря
лись властями. М еш ал страх: перед проверяю щ им и, перед н и 
щ етой, стоявш ей на пороге дома, в котором  жил учитель. Ему 
было невдом ек, что в странах с развитой  дем ократией  учитель, 
тем более преподаватель вуза, относится к категории вы сокооп 
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лачиваемы х работников, а уровень его зарплаты  нам ного  п ре
выш ает средний уровень зарплаты  в пром ы ш ленности...

Этап в развитии  образования, которы й в настоящ ее вре
мя переж иваем, характеризуется весьма неоднозначны м и явл е 
ниями. М ногие процессы  в просвещ енческой сф ере, получив
шие импульс к своему разверты ванию  после собы тий 1991 г., 
теперь находятся в начальной стадии своего разви тия, н евоз
мож но дать им исчерпываю щ ую  характеристику. П оэтом у за 
клю чительная часть очерка представляет собой попы тку эск и з
но отметить наиболее характерны е явления в сф ере образова
ния в К ировской  области, что вош ли в наш у ж изнь в 1990-е гг.

П риведем ряд статистических данных. К оличество ш кол в 
области: 1992 г. — 1030, 1996 г. — 1036. К оличество учащ ихся 
(соответственно): 228500, 247507. Открыты 70 ш кол с дош коль 
ными группами. В 53 п роф ессиональны х училищ ах обучаю тся 
19500 учащ ихся. На базе училищ  работаю т 27 центров по подго 
товке и переподготовке незанятого населения. Сеть дополнитель
ного образования составляет 129 учреждений. В области 1125 д о 
ш кольных учреждений с охватом 73300 детей. В четырех педучи
лищ ах области обучаются 2470 студентов и прим ерно вдвое боль
ше в педуниверситете. В 93 ш колах введены 380 проф ильны х 
групп, где реализуется идея учить детей в соответствии с их 
возмож ностями и способностям и. И меется 291 класс с углуб
ленным изучением предметов (из них 184 в Кирове). В 124 школах 
232 класса работаю т по систем е развиваю щ его обучения. К о 
личество и нновационны х учебных заведений — 31. (Д анны е 
п риведены  в докладе н ач ал ьн и ка  деп артам ен та о б разован и я  
А. М. Чурина на августовском совещ ании педработников области 
в 1996 г.).

Государственная политика, ориентируем ая на усиление 
политической, хозяй ственн о-экон ом и ческой  и культурно-соци 
альной сам остоятельности  регионов, на передачу части ф ун к 
ций управления на реги он альн ы й  и м униципальны й уровни, 
приводит к  перм анентном у трансф орм ированию  ранее единого 
образовательного пространства и порож дает стремление субъек
тов Р оссийской  Ф едерации к выработке и проведению  в ж изнь 
достаточно сам остоятельной и регионально ориентирован н ой  
образовательной политики. Это стремление отражает потребность 
государства в поиске подходов, которы е бы позволили перейти 
к новому, более вы сокому образовательном у уровню , сохранив 
при этом богатую базу отечественного образования и духовного 
опы та, осущ ествить адаптацию  н аселен и я  к и зм ен яю щ и м ся 
ж изненны м  условиям , закрепить в общ ественном  сознании  и на 
практике новы е социальны е и личностны е ориентиры . Эта тен 
денция находит свое воплощ ение в проектировании и осущ е
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ствлении различны х региональны х проектов и кон ц еп ций  раз
вития регионального образования. В частности , прин ята регио
нальная програм м а развития сельской  ш колы  до 2000 г.

Д ействительно, проблемы сельской ш колы — самые ост
рые. И з 1032 ш кол области (1995 г.) сельских — 767, в том числе 
181 малоком плектная. Н аибольш ее количество их в Д аровском , 
К икнурском , М алмы ж ском , Н агорском , Уржумском, Я ранском  
районах. Качество обучения в малокомплектны х ш колах, к со 
ж алению , не всегда на высоте, их сложнее обеспечить совре
менны м оборудованием , в том числе техническим и средствами 
обучения, квали ф и ци рован ны м и  педагогическими кадрами.

К ак же решаются учебные и воспитательные проблемы сель
ской ш колы? Лю дмила Владимировна Скуратович многие годы 
руководит одной из крупнейш их сельских школ области — К рас
нооктябрьской (Вожгальской) СШ  Куменского района, имеющей 
в своем составе почти 500 учеников и полсотни педагогов. В школе 
создан свой воспитательный центр, объединивш ий всех ш коль
ников. В нем несколько направлений деятельности: техническое, 
экологическое, художественно-эстетическое, спортивное и др. Ре
бята выбирают те направления, которые им по душе и занимаю тся 
в соответствующих кружках и секциях. Очень помогает в воспита
тельной работе краеведческое направление «Русская старина»; ре
бята знакомятся с историей родного края, народным бытом, фоль
клором, культурой, например, с жизнью  и творчеством земляка 
Ф . И. Ш аляпина. М ногие ш кольники посещ ают фольклорный и 
танцевальны й коллективы, клуб «Сударушка».

Д иректор Вичевской СШ  Е. Н. Зайцев убежден, что каж 
дый ребенок талантлив и для того, чтобы раскры ть его дарова
н ие, надо создать необходимы е условия. Вот почему в поселке 
объединили усилия ш колы , дом а культуры, библиотеки , крае
ведческого м узея, спортком плекса. Ведется индивидуальное и 
диф ф ерен ц и рован н ое обучение и воспитание, реализуется ху
дож ественн о-эстетическое, культурологическое, краеведческое 
н ап равлен и я . О дни ребята зан и м аю тся н ародно-при кладн ы м  
творчеством , изготовлением  ап п ли кац и й , сувениров и расп и с 
ных досок; другие увлекаю тся лы ж ам и, борьбой , настольны м 
тен н исом , автоделом , конны м  спортом; третьи с охотой ходят в 
танцевальны й, ф ольклорны й, театральны й круж ки, участвуют 
в праздничны х концертах, выступаю т в отделениях хозяйства, 
на фермах. М ного желаю щ их заним аться в кружках «Вятский 
сувенир», «Хозяю ш ка», «Родничок», «Зеркало». Л ю бители крае
ведения собираю т материалы  об истории родного края, вятских 
деревень. И з 360 учеников — триста участники художественной 
сам одеятельности , круж ков и студий. Досуг ш кольников занят 
полезным делом.
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Д иректор Н и ж н еи вки нской  СШ  В. И. К орепанов р асска 
зывает: «К ак развить индивидуальность ребенка, раскры ть то, 
что в нем залож ено природой? Н аш  учительский коллектив р е 
ш ил, что в этом поможет проф ильное обучение. П оддержали нас 
и родители, вы бравш ие ф и зико-м атем атическое и х и м и к о -б и о 
логическое направления. М ы изм енили программы , планы , уве
личили количество часов на проф ильны е предметы, приобрели 
новые учебники. К преподаванию  привлекли лучш их учителей, 
обеспечили их м етодическим и пособиям и , ввели доплаты . И 
ребята стали более ответственно относиться к учебе».

Н ачальник К уменского РУО Валерий И ванович К орзова- 
тых выразил позицию  педагогических работников своего района 
следующ им образом: «Наш а важ нейш ая задача — воспитание бу
дущего хозяина зем ли, трудолю бивого, всесторонне образован 
ного. Учителя реш аю т ее, дополняя сельскохозяйственны м и зн а 
ниям и традиционны е предметы , — ф изику, химию , биологию , 
географию , давая ученикам  экологическое и эконом ическое о б 
разование. М ногие ш колы  ведут обучение ребят сельскохозяй 
ственным проф ессиям . В 1995 г. помимо аттестатов зрелости 54 
вы пускника получили права трактористов, 19 девуш ек — сп ец и 
альность швеи. П омогает ш кольникам  в проф ессиональном обра
зовании проф ессиональное училищ е №  45. Ежегодно в районе 
проводится ученический конкурс «М астер золотые руки». Такая 
подготовка позволяет учащ имся выбирать сознательно свою  п ро
фессию , уверенно чувствовать себя. Другая наш а обязанность 
состоит в том, чтобы привить учащ имся высокую культуру, обо 
гатить их пониманием  лучш их образцов русского искусства... Эту 
же цель преследует изучение «малой родины», истории сел и 
деревень, русских национальны х традиций, обычаев, орган и за 
ция и проведение народны х игр, праздников, обрядов...»1*

Более двухсот пятидесяти учащ ихся в С реднеивки н ской  
СШ  В ерхош иж емского района. М ногие из них мечтаю т полу
чить высш ее образование, особенно сельскохозяйственное, и 
вернуться работать в родной племсовхоз «Средней вкинский». 
Д иректор ш колы  Т атьяна И ван овна К омарова считает, что вве
дение в дополнение к базисном у (ф едеральному) ком поненту  
регионального и ш кольного ком понентов учебного плана б ла
готворно влияет на развитие детей. В этой ш коле преподаю тся 
такие предметы, которы х нет ни в одной ш коле района. Учитель 
литературы  О. В. О кулова ведет занятия в старш их классах по 
м ировой худож ественной культуре. О на так  строит свои з а н я 
ти я, что у ребят появляется возм ож ность побы вать в музеях и

11 Пед. ведомости. 1995. 17 нояб. (№  24).
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театрах г. Кирова. Не случайным было и введение риторики. Как 
правило, ученики очень страдаю т и з-за  скованности  своей речи, 
огран и ченн ости  словаря, что торм ози т процесс их развития. 
П оэтому в 5—6-х классах учитель Е. П. С уворова учит их п р а 
вильно, доказательно излагать свои мысли. В стадии становле
н ия — преподавание ритм ики в начальны х классах...

К орш и кская СШ  О ричевского района одной из первых в 
области начала работу по созданию  системы  диф ф ерен ц и рован 
ного обучения на селе. Т еоретической основой проводящ егося 
здесь в течение уже ряда лет эксп ери м ен та стала концепция 
личн остн о-ори ен тирован н ого  образован ия, которая базируется 
на п ризн ан и и  за каждым учащ имся права выбора собственного 
пути развития. О пытно-педагогическая работа охватывает 9 учеб
ных предметов; в ней приним аю т участие 18 учителей ш колы  и 
10 ученых ВГПУ. Руководители эксп ери м ен та — директор ш ко 
лы , заслуж енны й учитель РФ Виктор И ванович К очкин , зам ес
титель директора по научно-эксперим ен тальн ой  работе Л идия 
А натольевна Т рап и цы н а и кандидат педагогических наук, д о 
цент каф едры  педагогики  ВГПУ В италий Зуф арович Ю супов. 
О дним из важ нейш их направлений  программы  является совер
шенно новый и не использую щ ийся в ш колах страны  вариант 
организации  классн о-урочной  систем ы  обучения, при котором 
учащ иеся одной параллели имею т возм ож ность обучаться во 
временны х классны х коллективах по учебным программам базо
вого или расш иренного  (на выбор) уровня слож ности.

В центре другой программы находится тенденция развития 
одной из давних российских образовательных традиций — тради
ция университетизации, в которой вузу отводилась ведущая роль 
по отнош ению  к  остальным типам учебных заведений региона.

В К ировской области ф ункцию  регионального центра раз
вития образования вы полняет педагогический университет. Р е 
ш ение ком плекса научны х задач осущ ествляется в рам ках сп е 
циально разработанной  программы . С ф орм ировался в Вятском 
госпедуниверситете учебно-педагогический ком плекс. С озданы 
и активно действую т научно-м етодические объединения, веду
щ ие эксперим ентальную  работу в образовательны х заведениях 
гг. К ирова, К ирово-Ч еп ец ка , С лободского, некоторы х др. рай о 
нов области (О ричевский , У рж умский, Я ран ски й ). О рганизу
ются еж егодны е н аучно-практические кон ф еренц и и , сем инары , 
«круглые столы», п освящ енны е и нн овац ион н ы м  процессам , с 
участием ученых и п едагогов-практиков, выпускаю тся сборн и 
ки материалов исследовательских наработок. И дет постепенное 
становление системы  совм естной  работы  ВГПУ и образователь
ных заведений области в довузовский, вузовский и послевузов
ский  периоды  подготовки  специалистов.
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Х арактерные особенности  и нновационной  деятельности 
современной ш колы четко прослеж иваю тся при анализе деятель
ности конкретных учебных заведений г. Кирова и области. «Флаг
ман» кировской ш кольной инноватики  — Вятская гуманитарная 
гимназия (директор А лександр А лександрович Галицких, зам. 
директора по преподаванию  английского язы ка Лю дмила А лек
сеевна Русакова) последовательно отстаивает идею  изучения 
предметов по выбору, но преобладаю щ им уклоном этой первой и 
до настоящ его времени единственной в области «английской» 
ш колы остается уклон на изучение иностранных язы ков. Здесь на 
практике осущ ествляется обучение ш кольников иностранном у 
языку на родине его носителей. В последние годы несколько стар
ш еклассников прош ли годичную стаж ировку в СШ А, прин и м а
ли  у себя сверстников из самых разных стран мира. Вместе с п ре
подавателями факультета иностранны х язы ков ВГПУ гимназией 
реализую тся программы, направленны е на то, чтобы возмож но 
больш ее число преподавателей иностранны х язы ков имело воз
мож ность повысить свой язы ковой и образовательный уровень, 
тесно общ аясь со своими зарубеж ными коллегами. В гимназии 
преподаю т доценты  ВГПУ кандидаты наук В. 3. Ю супов, кавалер 
медали К. Д. Ушинского Г. А. Русских, М. И. Ненашев и др. Педкол
лектив гимназии осущ ествляет больш ое количество оригиналь
ных идей: здесь и «субботняя школа», и «педагогические м астер
ские» — «штудии», и собственная газета «Ьоп§ Пуе ^ т п а ы а »  («Да 
здравствует гимназия!»). О сваивается модель организации воспи
тательной работы, которая основана на совместном участии в ней 
освобожденных классных руководителей, учителей-предметников 
и гимназистов.

Новым типом образовательного учреждения является ш кола 
русской культуры. П остановлением  администрации Н ововятско 
го района г.К ирова от 16 ф евраля 1995 г. такой  статус получила 
С Ш  №  61 (директор Л ю дмила П етровна К оровкина). К оллекти 
вом поставлена цель — воспитание граж данина своего Отечества, 
знаю щ его историю  и культуру Р осси и , своего к р ая , н а ц и о 
нальны е традиции русского народа, выпуск из ш колы  достой 
ных представителей нового русского п околения, готовых к  воз
рож дению  России как  великого государства. Для осущ ествления 
этой  цели вводится значительное количество новых предметов 
и курсов, начиная с 1-го класса. И спользуется в работе опыт 
аналогичны х ш кол гг. Выборга, М осквы , С анкт-П етербурга.

К ирово-Ч епецкая гимназия (ранее СШ  №  9) придает о со 
бое значение установлению  партнерских связей с учены ми пед- 
университета. В гим назии выделен специальны й день для зан я 
тий с вузовскими преподавателям и. Больш ое вним ание в ги м 
назии  придаю т знанию  учащ им ися ком пью терной грам относ
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ти , иностранны м  язы кам  (один изучается со второго класса, 
другой — с пятого), ф орм ированию  умений в м енедж менте, 
м аркетинге, м ониторинге.

В последние годы в области появились лицеи. В отличие от 
дореволю ционны х лицеев — привилегированны х учебных заве 
д ений , готовивш их молодых дворян  к  государственной служ 
бе, — соврем енны е лицеи  рассматриваю тся как проф ильны е уч
реж дения общ его среднего образования, являю щ иеся звеном  си 
стемы «ш кола-вуз».

Значительны й интерес представляет деятельность эк о н о 
м и ко-п равового  лицея г. К ирова (директор Надежда А лександ
ровна Черны ш ева, научны й руководитель кандидат п едагоги 
ческих наук Татьяна В икторовна М аш арова, зам. директора по 
научно-м етодической  работе А лександр А лександрович Х арун- 
ж ев), являю щ егося н ау ч н о -эксп ер и м ен тал ьн о й  «площ адкой» 
департамента образования области. Усилия педагогического кол 
лектива, этого практически  единственного  учебного заведения 
такого ти па в России, направлены  на становление «нового го 
рож анина», связанного  корням и с культурой своего региона, 
способного  взять на себя ответственность за возрож дение луч
ших гуманитарны х и соц и альн о-экон ом и чески х  традиций. С о 
держ ание лицейского  образования отличается по сравнению  с 
обы чной ш колой. Это интересны й и более ш ирокий набор учеб
ных предметов (экон ом и ка, право, логика, этика, психология, 
граж дановедение, мировая худож ественная культура, история 
религии, история русского искусства, история Вятского края). 
Расш иренное и углубленное изучение проф илирую щ их д и сц и п 
л и н  (экон ом и ка, право, и стория), которы е вводятся, начиная 
с начальны х классов, введение разнообразны х спецкурсов и 
факультативов. В старш ем звене обучение в лицее д и ф ф ер ен ц и 
руется по двум направлениям : экон ом ико-м атем атическом у и 
историко-правовом у. И звестность ли ц ея такова, что среди его 
учеников ребята из К азахстана, с У краины , из И нгуш етии.

К ировская СШ  №  52 с гим назическим и  и лиц ейски м и  
классам и (директор Григорий П авлович И вачев) — одна из са 
мых крупных: в 79 классах обучается две ты сячи учеников, п е 
дагогический коллектив — свыш е ста пятидесяти  человек. Н а 
бор в первые классы  здесь осущ ествляется с помощ ью  тестиро 
вания. С восьмого года обучения п рогим назические классы  о б 
ретаю т статус гим назических, с десятого класса откры ваю тся 
лиц ейски е классы  — педагогический, театральны й, хореогра
ф и чески й , худож ественны й. О бщ еэстетический уклон ш колы  
способствует вы явлению , развитию  и становлению  молодых та 
лантов. «Ш оу-балет» ш колы  (руководитель О. А. А ндреева) н о 
сит звание образцового коллектива и является лауреатом  Все
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российского конкурса исполнителей  эстрадного танца. Другой 
образцовы й коллектив — оркестр русских народны х инструм ен 
тов «Русская ф антазия» (В. Г. П ырегов) такж е входит в число 
лучш их среди подобных коллективов в России. В структуру д ея 
тельности ш колы по эстетическому воспитанию  входят ансамбль 
«Позвонцы» (Г. В. С араева), театр-студия «Ступени» (О. П. Го- 
родчикова), театр моды (О. И. А нтонова) и т. д.

В последние годы начинаю т получать распространение в 
областном центре частны е негосударственны е образовательны е 
учебные заведения. Их мож но условно разделить на три типа. 
П ервый тип — это ф илиалы  столичны х институтов и ун иверси 
тетов, предлагаю щ их чащ е всего подготовку по тем сп ец и альн о 
стям , которы е ещ е не освоены  местны ми вузами. Второй тип 
это разнообразны е курсы , учебны е центры , ш колы  и т. п ., р ас 
считанны е на самы й ш ирокий  круг обучаю щ ихся и предлагаю 
щих обучение по наиболее актуальны м проф илям  зн ан ий  (к о м 
пью тер, бухгалтерия, иностранны е язы ки , курсы развития для 
дош кольни ка и т.п .). Н акон ец , появились первые частны е о б 
щ еобразовательны е ш колы  — «Аура» и «Престиж». П реим ущ е
ство негосударственны х учебных заведений состоит в более бы 
стром реагировании на изм енение потребностей н аселени я в 
получении того или иного  вида образовательны х услуг, малую 
наполняем ость учебных групп, диф ф ерен ц ирован н ы й  подход к 
каждому обучаю щ емуся, продум анны й реж им дн я , привлечение 
к работе сильны х педагогов, преподавание ряда предметов, вы 
ходящ их за пределы обязательной программы. П реимущ еств н е 
мало, недостаток — плата за обучение.

П ерестраиваю т работу в соответствии с соврем енны м и 
требованиям и средние проф ессиональны е педагогические учеб
ные заведения области: О м утнинское, С оветское, О рловское, 
С лободское педучилищ а и К ировский  педколледж . П оследний 
(директор Т атьяна Л еонидовна Гущ ина) имеет в своем составе 
педагогический лиц ей , в котором  дается общ ее среднее образо 
вание и пропедевтическая педагогическая подготовка, реализу 
ет единую  («сквозную ») с педуниверситетом  образовательную  
учебную  программу. В С лободском  педучилищ е (Л ю дмила И ва
новна П естова) введена специальность «социальны й педагог», 
курс лекций  читает академ ик, доктор педагогических наук, п ро 
фессор В. А. Ситаров (г. М осква).

В 1992 г. К ировский  областной Д ворец  творчества ю ных- 
мемориал был преобразован  из учреж дения воспитательного в 
учреждение дополнительного образования (директор И. Б. Тата- 
ринова). Во Д ворце работаю т детский  университет экологичес
ких знаний, клуб «Фемида», клуб радиолю бителей «Эфир», театр 
«Алые паруса» и др. секц ии  и клубы по интересам .
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П рош ло то время, когда учителя аббревиатурой «ПТУ» 
пугали нерадивы х учеников. С ейчас конкурс во всех 16 ки ров 
ских и 33 районны х средних проф ессиональны х учебных заведе
ниях. Еж егодно свы ш е восьми ты сяч их вы пускников овладева
ют почти 130 специальностям и. Во всех дается среднее образо 
вание, но в то же время сохраняю тся учебные группы и для тех, 
кому требуется лиш ь специальное образование. П о десять п р е 
тендентов на место бывает при поступлении в п роф ессион аль 
ное училищ е №  5 г.К ирова (директор Н иколай Геннадьевич Кле- 
ковки н ) на обучение по специальности  «портной по пош иву 
ж енской  и муж ской одежды». Но есть конкурс и у «металлис
тов» (слесарей , «ж естянщ иков») и на др. специальности.

В 1997 г. исполнилось 50 лет профтехучилищ у №  1 г. К иро- 
ва — одном у из старейш их проф ессиональны х учебных заведе
ний области (директор Валентин Александрович Л опаткин). У чи
лищ е готовит специалистов по многим сп ециальностям , среди 
которы х — электром онтер по обслуж иванию  и ремонту элект 
рооборудования, слесарь КИ П иА , киновидеомеханик и др. Среди 
лучш их такие опы тны е наставники молодеж и, как  мастера и 
преподаватели Л. Н. Пушкарев, В. П. Маслов, 3. А. Маслова, Ю. В. 
П узырев и др.

Х орош о известны  успехи на меж дународны х соревн ова
ниях по ф и зи ке, математике и и нф орм атике учащ ихся К и ров 
ского ф изико-м атем атического  лиц ея (директор Владислав Вла
дим ирович Ю ферев). Блестящ ие победы на олим пиадах в Ш ве
ции , Голландии, А ргентине, К итае одерж ивали А нтон Л апу- 
нов, Виталий Беров и др. лицеисты . О сенью  1995 г. ком анда л и 
цея на V меж дународной тест-рейтинговой  олим пиаде «И нтел 
лектуальны й мараф он-95» в Болгарии завоевала первое место 
на письм ен ном  и первое место на устном туре по ф изике и вто 
рое место в общ ем ком андном  зачете. В ли чн ом  зачете Виктор 
М атю хин, А лександр Горев и А лексей С итн и ков  завоевали п ер 
вое, пятое и десятое места по ф изике. Подобных успехов в после
дние годы добивались не только учащ иеся этого лицея. В 1995/96 
учебном году золотую  медаль на олим пиаде по ф изике получил 
вы п ускни к Вятской гуманитарной гим назии Д м итрий Васильев. 
Брон зовая медаль на меж дународной олим пиаде по биологии 
досталась Е катерине Бессолицы ной, ученице хи м и ко-би ологи 
ческого ли ц ея (директор Ада Е ф им овна Д аш евская).

У бедительны и спортивны е достиж ения вятских ш коль 
ников: С ветлана С уворова — чем пионка м ира и Европы  по а к 
робатике, Ю рий П атрикеев — чем пион Р оссии  по класси чес
кой борьбе, Катя П оловникова — бронзовы й м едалист ч ем п и о 
ната Европы  по ш ахматам.

В 1991 г. четы рьмя кировским и  вузами (педагогическим ,



техническим, сельскохозяйственны м  и м едицинским ) было со 
здано научное общ ество учащ ихся «Вектор». Ч лены  НОУ высту
пают со своими докладами на городских, региональны х и меж 
дународных конф еренциях молодых ученых, таких как  «Ш аг в 
будущее» в М оскве. Общество регулярно проводит свои сессии. В 
настоящ ее время в нем 38 секций по различны м областям науки.

Д авно в педагогических кругах витала м ы сль о том , чтобы 
проводить конкурсы  педагогического мастерства. С начала такие 
конкурсы  стали проводиться в М оскве. П ервы м лауреатом все
российского конкурса — конкурса «Учитель года-91» среди к и 
ровчан стала Н. С. Ш иряева. Н аталья С таниславовна окончила 
СШ  №  2 г. Кирова. Ее лю бимым предметом в ш коле была литера
тура, которую  преподавала поэтесса и педагог М аргарита П ет
ровна Чебышева (заслуженный работник культуры РФ. 1996). Затем 
учеба в К ировском  училищ е искусств на дириж ерско-хоровом  
отделении (педагоги Г. Я. С аф ина, В. Я. Ряттель) и на ф ольклор
ном отделении музы кального института им. Гнесины х, работа 
хормейстером в знаменитом  С еверном русском народном  хоре и 
преподавателем  предмета «Русское народное творчество» в СШ  

№  18 г. Кирова.
В К ирове первый городской конкурс «Учитель года» со 

стоялся в мае 1990 г. В его ф инале участвовали педагоги, каж 
дый из которы х представлял один из районов г. К ирова: П ерво 
м айский район  — Л ю дмила А лексеевна Рябова, заслуж енны й 
учитель ш колы  РС Ф С Р, учитель ф и зи ки  СШ  №  16; Л ен и нски й  
район  — Тамара С авватеевна Т упицы на, отли чн ик народного 
просвещ ения, учитель начальны х классов С Ш  №  8; О ктябрь
ский район  — Сергей А ндреевич М ош онкин , преподаватель н а 
чальной военной подготовки С Ш  №  18. П обедителем  конкурса 
была п ризнана Л. А. Рябова.

П ервый областной учительский конкурс состоялся в марте

1991 г.

П О Б Е Д И Т Е Л И  И  П Р И З Е Р Ы  О Б Л А С Т Н О Г О  

К О Н К У Р С А  « У Ч И Т Е Л Ь  ГОДА»

1991 — 1. Николай Юрьевич Ч енцов (учитель истории Залазнин- 
ской СШ  Омутнинского района). 2. Светлана М ихайловна Исупова (учи
тель русского языка и литературы СШ  №  3 г. Кирова); Н ина Сергеевна 
Ш мырина (учитель географии Борской СШ  А фанасьевского района); 
Александр Григорьевич Капустин (учитель физкультуры Спицы нской  

СШ  К отельничского района).
1992 — 1. Юрий Васильевич С ем енов (учитель физики СШ  №  1 

п.Восточны й О мутнинского района). 2. Надежда Никандровна Вахру
шева (учитель начальных классов из г. Яранска); Ольга Петровна К ор
шунова (учитель географии из г. К ирово-Ч епецка); Владимир А лексан
дрович Заш ихин (директор Ош ланской СШ  Б огородского района).



1993 — 1. Ирина Анатольевна Акперова (учитель биологии СШ  
№  46 г.К ирова). 2. Татьяна С еменовна Зиятдинова (учитель истории  
С основской СШ  В ятскополянского района); Елена И вановна М атвее
ва (учитель русского языка и литературы СШ  №  11 г.К ирово-Ч епецка, 
дополнительно — приз зрительских сим патий), победитель среди сель
ских учителей — Галина Дмитриевна Таланова (учитель ф изики Л ойн- 
ской СШ  П одоси новского района), призы лучш им молодым учителям  
достались В. П. Даровских (учитель физкультуры Боровской СШ  Ко- 
тельничского района) и О. В. Корш уновой (учителю физики Зон ов- 
ской СШ  В ерхош иж емского района).

1994 — 1. Тамара И вановна Ж елнина (учитель физики С осн ов 
ской СШ  В ятскополянского района). 2. И рина Сергеевна Николаева  
(учитель математики С унской СШ  № 2), 3. Ольга И вановна Н аполь- 
ских (Аджимская СШ  М алмыжского района) и Галина Петровна Пав
лова (учитель начальных классов СШ  №  52 г.К ирова).

1995 — 1. Вадим Германович Огородов (учитель истории Сорвиж- 
ской СШ  А рбажского района). 2. Вадим Аркадьевич М орозов (учитель 
ф изики и информатики О мутнинской СШ  №  2). 3. Сергей Анатольевич  
Куковякин (учитель физики СШ  №  4 г. Вятские П оляны ), приз зр и 
тельских симпатий — Рамиль Ш амильевич М ухарлямов (учитель ОБЖ  
№  1 г. Малмыжа).

1996 — 1. Наталья Н иколаевна Бояринцева (учитель химии СШ  
№  52 г. Кирова). 2. Вера Викторовна Лисовская (учитель русского языка 
и литературы К уменской средней  школы). 3. Владимир Ф едорович Чу- 
вашев (педагог театра-студии «Алые паруса» областного Дворца твор
чества ю ны х-мемориала), приз зрительских симпатий — Эльвира Алек
сандровна Ш ихалеева (учитель иностранны х языков СШ  №  28 г. К иро
ва), приз за разработку педагогических технологий в области развива
ю щ его обучения — Лидия М ихайловна М орозова (учитель химии СШ  
№  5 г. К ирово-Ч епецка), приз жюри за обаятельность — Анна А вени
ровна Селякова (учитель истории СШ  №  2 г. Лузы).

1997 — 1. Игорь Юрьевич Ш ейн (учитель русского языка и лите
ратуры СШ  №  57 г. Кирова). 2. Александр Михайлович Измайлов (учи
тель иностранных языков СШ  №  61 г. Кирова). 3. Светлана Владимиров
на Ц ейтлина (учитель иностранны х языков СШ  №  5 г. К ирово-Ч е
пецка).

1998 — 1. Алексей Анатольевич К алинин (учитель русского язы
ка и литературы К стининской средней школы К ирово-Ч еп ецкого рай
она). 2. Валентина Алексеевна Саляхова (учитель истории С ветлопо- 
лянской средней школы Верхнекамского района). 3. Владимир И вано
вич Самоделкин (учитель граждановедения средней школы №  62 Н о
вовятского района г. Кирова).

1999 — 1. Ольга Викторовна М иш енина (учитель математики СШ  
№  52 г. Кирова). 2. Валентина Петровна Ларина (учитель математики, 
кандидат педагогических наук, СШ  №  9 г. Кирова). 3. Галина Евгеньев
на О сокина (учитель иностранного языка СШ  №  3 г. Кирса В ерхнекам
ского района).

Победителям конкурса вручается в качестве главного приза 
хрустальный лебедь как своеобразны й символ преданности своей 
проф ессии. Кроме того, участники, наиболее ярко проявивш ие 
себя , получаю т о п р ед елен н ое п оощ рен и е по служ бе в виде
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п овы ш ения категории, награж дения знаком  «О тличник просве

щ ения» и т.д.
С вой  п роф есси он альн ы й  кон курс есть у воспитателей  

дош кольны х заведений. Впервые на областном  уровне он п ро 
шел в 1995 г. П обедителями его стали: 1-е место — М арина Ва
лен ти новн а Д еньгина (воспитатель группы «Семейка», детский 
сад №  209 г. К ирова), 2-е место — Л ариса В итальевна С андало- 
ва (м узы кальны й руководитель С пицы нского  детского сада К о- 
тельничского  рай он а), 3-е место — С ветлана И горевна Л учини- 
на (воспитатель яслей -сада «Родничок» из г. К отельнича). П риз 
зрительских сим патий достался Т атьяне В асильевне О деговой, 
воспитателю  яслей -сада №  4 г. К ирово-Ч епецка. П риз за н етра
диц и онн ы е ф ормы  оздоровительной работы получила Галина 
Ф едоровна Голубева, воспитатель детского сада №  1 из п .В ос
точны й О м утнинского района.

Н ачи ная с 1993 г. ещ е одним конкурсом , в котором  п р и 
ним аю т участие учителя области, стал конкурс С ороса. П ри 
оценке работы  учителей учиты вается процент вы пускников, п о 
ступивш их в вузы по специальности  учителя, успехи учеников 
на различны х олим пиадах и конкурсах, количество учеников, 
ставш их кандидатами и докторам и наук.

Значительная часть награж денны х грантами и званиям и 
«Лучш ий учитель» — талантливая молодежь, которой предстоит 
работать долгие годы... И как  важ но при этом пом нить и чтить 
тех педагогов, кто уже не работает в ш коле, кого уже нет с 
нами. Вот почему заслуж ивает одобрения инициатива директора 
С Ш  №  16 г. К ирова В. Н. П атруш ева: 17 декабря 1994 г. были 
проведены  первые, и уже ставш ие традиционны м и, областны е 
соревн ован ия по пры ж кам  в высоту памяти зам ечательного учи 
теля физкультуры  СШ  №  16 в 1950—1970-е гг. В алентина П ав 
ловича Ч аруш никова (1928—1984).

В вузах, техникумах, проф ессиональны х училищ ах и ш ко 
лах трудится огромное количество замечательны х педагогов. Ав
тор попы тался сосредоточиться на п оказе лиш ь основны х тен 
ден ци й  в истории образования в наш ем крае и проиллю стриро
вал это рядом  прим еров.



II. НАУКА

В. А. БЕРДИНСКИХ

ИСТОРИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СТАРОЙ 
ВЯТКИ

О смы сление задач, вставш их перед общ еством , невозм ож 
но без обращ ени я к  истории. И стория русской  н ац иональной  
культуры богата и разнообразна. Но развитие исторической мысли 
в россий ской  прови н ци и  имеет свои сущ ественны е отличия от 
общ его хода развития науки.

Вятка всегда была своеобразны м  культурным гнездом , где 
интерес к  истории  края стал традицией , а лю бительские за н я 
тия краеведением  — почетны м. Рассчиты вать на вни м ани е сто 
личны х и сториков, исследовавш их не только П одм осковье, но 
и Тверь, Рязань, т. е. центр страны , далекая Вятка не могла. Зато 
благодаря отдаленности основная часть местных культурных сил 
не выезж ала в столицы , а вынуж дена была п роявлять свои та 
ланты  здесь, на месте.

И сторическая культурная традиция п роявилась в Вятке в 
виде ф орм и рован ия устойчивого интереса к истории родного 
края у представителей м естной интеллигенции: учителей, вра
чей , отдельны х чи н овн и ков , свящ ен н и ков . Д ум ается, начало 
ф орм и рован ия этой традиции — время н ап и сан и я «П овести о 
стране В ятской», исторического повествования кон ц а XVII — 
начала XVIII вв., на целое столетие удовлетворивш ей общ ествен
ны й интерес к  прош лому наш его края. Ш ирокая распростра
н енность сп и сков  повести — десятки  экзем п ляров  — не только 
среди горож ан В ятки, но и в К отельниче и др. городах края го 
ворит о том , что ее читали и чтили. С вязь м атериалов повести с 
общ ерусской  историей , выход за узкие рам ки прови н ци альн ого  
быта был просто необходим вятчанам , ош елом ленны м  реф орм а
ми П етра I, «когда лю безное наш е отечество стало из ветхого 
переходить в новое состояние». «П овесть о стране Вятской» — 
не только историческое, но и литературное п роизведение э п о 
хи, когда автор ещ е долж ен был оставаться ан он им ны м . Безус
ловн о , это п ам ятни к  ещ е не и сторической  науки , а м и ф о -п о - 
этического  восп рияти я прош лого.

О ткры тие А. И. Веш томова (1768—1831) в начале XIX в., 
доказавш его, что не только у России, но  и у Вятского края есть 
своя история, которая мож ет стать темой научного сочи нени я,
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было поразительно новым для местных обывателей. Впрочем, эту 
веш том овскую  идею приняли  и развивали  в первой половине 
XIX в. единицы . В осторж енны й разночинец , вы росш ий в эпоху 
Великой ф ранцузской  буржуазной револю ции и ром антизм а в 
русской худож ественной литературе, А лександр И ванович Веш- 
томов был сторонником  идей просветителей, ром антиком  по 
складу характера и деятельности . Целью  своих и зы сканий  он 
считал «благо поселян  — сей основы  государства». Его труд 
это историческое повествование. Но его м онум ентальная «И с
тория Вятчан» (1807— 1808) весь XIX в. оставалась рукописной. 
60—80-е гг. XIX в. — время массового ш ирокого интереса р азн о 
чин н ой  интеллигенции  к и стории, экон ом ике, культуре родно 
го края. В ысокая цель — вывести русский народ из униж ения и 
тем ноты  путем п росвещ ения — одуш евила десятки  вятских и с 
ториков, известны х, малоизвестны х и совсем еще нам  неи звест
ных. Н аучное изучение истории края начинается как  раз в то 
время. Народническая закалка личностей А. С. Верещагина (1835— 
1908), А. А. С пи ц ы н а (1 8 5 8 -1 9 3 1 ), П. Н . Л уппова (1 8 6 7 -1 9 4 9 ) 
отразилась на всей их деятельности . В нимание к  этнограф ии , 
повседневном у быту крестьянства, тонкое поним ание народной 
ж и зн и , мощ ной древнерусской струи в обы денности характер 
н о  для историков этого п околения. И м енно из среды , н асы щ ен 
ной такого рода идеями, выш ел великий русский этнограф  Д. К. 
Зеленин  (1878—1954).

Круг интересов местных лю бителей истории был р азн о 
образен: этнограф ия и ф ольклористика, топ они м и ка и геогра
ф и я, статистика и археология. П одобная нерасчлененность и с 
торического познани я давала лю бителям  и серьезны е преим у
щ ества перед узким и сп ециалистам и , видимы е сегодня очень 
отчетливо. Ф игуры исследователей того времени порой очень 
колоритны , ярки , индивидуальны . Ж елчны й реалист щ едри н 
ского типа А. С. Верещ агин, для которого уход в прош лое и ф ор 
ма сам оутверж дения, п роявлен ия ли чн ости , и единственны й 
доступны й ему путь ухода от н еприятной  действительности . Это 
и пиш ущ ий свои статьи на последней  стадии чахотки и н сп ек 
тор народны х училищ  Глазовского уезда Н. Г. П ервухин, на чьи 
работы  запросы  приходили в Вятку из П ариж а. Это и д обрей 
ш ий и упорнейш ий в достиж ении своих целей А. А. С пицы н. Для 
него вятская археология стала одноврем енно и ш колой , и трам 
плином  для выхода в больш ую  науку. На его примере мы отчет
ливо  видим, что подпитка, обогащ ение из ниж него слоя куль
туры его верхних слоев происходили непреры вно.

Но если работы  А. С. В ерещ агина, А. И. В еш томова, А. А. 
С пицы на, П. Н. Луппова имеют первостепенное значение в мест
ной дореволю ционной  историограф ии, то ведь помимо них су-
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ш ествую т сотн и  работ др. авторов. Н еобходимо изучение д ея 
тельности  не только историков первого круга, но и второго, и 
третьего. К  историкам  второго круга мы мож ем отнести лю дей, 
длительное время занимавш ихся изучением родного края. Рабо
ты П. В. А лабина (1824—1895), В. П. Ю рьева (1851 — после 1927), 
Н. Г. П ервухина (1850—1889), В. Я. Баж енова (1787—1831), Г. Е. 
В ерещ агина (1851 — после 1928), Н. А. С пасского  (1846—1920) 
стали сегодня ценны м и источниками. И сторики третьего круга — 
это лю ди, чье обращ ение к истории местного края было эп и зо 
дически м , но оставило какой-то  след. П онять причины  такого 
обращ ения очень важно, ведь имена И. Г. К ибардина (1817— 
1876), И. М. О соки на (1864—1921), И. А. Л ихачева, П. Н. Кулы- 
гинского (1798—1855), С. Васильева и Н. Бехтерева (1835 —1894), 
а такж е десятков  др. ничего нам , в сущ ности, не говорят. П ро
анали зи ровать деятельность этих историков, п оясн и ть  биогра
ф ическим  материалом  их работы — дело очень слож ное, но нуж
ное. Ведь подобны й массовый материал мож ет вы явить интерес
ные закон ом ерн ости , явления русской прови н ци альн ой  ж и з
ни , даст возм ож ность лучш е понять эпоху в целом.

М икросф ера вятских историков, создав до О ктябрьской  
револю ции своеобразную  «социокультурную  матрицу» тем ати 
ки и проблем атики  краеведческих исследований, лиш ь после 
1917 г. п рони кла в «поле ш ирокой  публики» и начала серьезно 
влиять в 20-е гг. на общ ественное сознание. Л иш ь тогда к зан я 
тиям  краеведением обратились сотни людей в губернии. События 
револю ции, граж данской войны , то есть ж ивая история, ск о н 
ц ен трирован н ая на небольш ом отрезке исторического времени 
и бы вш ая для многих частью  личн ой  биограф ии , опрокинула 
воззрения многих крестьян , интеллигентов, разн очин ц ев , р а 
бочих, тради ци он но  оцениваю щ их время, пространство, идею 
п рогресса с точки  зрения донаучны х кон ц еп ци й  развития мира.

К раеведы  дореволю ционной  эпохи, и сторики  того вре
м ени оп ирались в своей деятельности  на учебны е заведения, 
оф ициальны е и общ ественны е организации. И нтерес А. И. Веш- 
том ова к  истории и флоре края был во многом сф орм ирован  его 
преподавательской деятельностью  в главном народном  училищ е. 
Вятский губернский статистический ком итет во второй поло 
вине XIX в. стал объединяю щ им и координирую щ им центром для 
краеведов губернии. Но будучи оф ициальны м губернским учреж
д ен ием , даж е в своей неоф ициальной  работе оп ираясь  в какой - 
то мере на м естны й аппарат власти в уездах, ком итет, по сущ е
ству, противопоставлял себя народной массе. Членами его в уез
дах, в отличие от города, как правило, были лю ди незауряд
ны е, один оки е в своей среде (свящ ен н ики , ч и н овн и ки , учите
ля , зем ские служ ащ ие), испы тавш ие влияни е народничества.
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С вязь ком итета с уездами губернии не была постоянной  и проч
ной. Расцвет его деятельности относится к  80-м гг. XIX в. Сбор и 
систем атизация огром ного материала, характеризую щ его р аз 
личны е стороны  ж изни  Вятского края, — главная заслуга д ея 
тельности комитета.

Распространению  исторических знаний  о крае в среде м е 
стной  интеллигенции  сп особствовало издание статком итетом  
еж егодных «П амятны х книж ек» Вятской губернии, н ап олн ен 
ных разнообразны м  статистическим , этнограф ическим  м атериа
лом о крае, данны м и по экон ом ике, культуре и другим сторонам 
ж изни. В 1854— 1916 гг. выш ло 50 томов этих книж ек, каждая 
тираж ом в несколько сот экзем пляров.

В ятская губернская ученая архивная ком иссия (25-я ар 
хивная ком иссия в России) объединяла уже не всех краеведов, 
но лиш ь лю дей, интересую щ ихся историей края. Главная цель 
ее деятельности  — сбор и п убликация архивных документов. 
С оздание скрупулезно п роком м ентированного , тщ ательно вы 
веренного корпуса источников по истории ф еодальной Вятки — 
такую  задачу ставили  перед собой  местны е и стори ки  кон ц а 
XIX — начала XX вв.

В послереволю ционны й период, когда коренны м  образом 
изм енились ф орм а и цели краеведения, методическим  центром 
всей краеведческой работы , координирую щ им деятельность всех 
организаций  и общ еств губернии, заним аю щ им ся сбором  м ате
риалов и изучением  истории родного края, стал В ятский науч
но-исследовательский институт краеведения. Н. М. К аринский и 
П. Н. Луппов создали исследовательские программы . О рган и за
ция краеведческих общ еств на местах в 20-е гг. стала поветрием.

В кон ц еп ци он ном  плане им ело место отставание и зави 
сим ость работ местных ученых от трудов крупнейш их историков 
России. Н о ш ирота и м ногообразие ф актического  кон кретн о 
исторического материала в их работах, близость к  источникам  
этого материала являю тся неоценим ы м  преимущ еством. Д обы ча 
критически  проверенны х, очищ енны х ф актов м естной истории 
считалась необходимы м этапом  работы . П озднее из такого рода 
ки рп ичи ков предполагалось создание всего здания м естной и с 

тории.
Приход в 60—80-е гг. в краеведение двух-трех п околений  

разн о ч и н ц ев  был закон ом ерен . Н о в последнее десятилетие 
XIX в. приток талантливой молодеж и прекратился. П оэтом у в 
1910-е гг. занятия краеведением  были по-преж нем у уделом ш ес
тидесятников и восьмидесятников. Н есомненно влияние русской 
классической  литературы  XIX в. на ф орм ирование м и ровоззре
ния этих людей. Кумирами поколения были М. Е. С алты ков-Щ ед
ри н , Глеб У спенский , В. Г. К ороленко, Лев Толстой. П оэтому
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историко-литературны е работы А. С. Верещ агина, П. Н. Луппова 
органичны  в их творчестве. К лассическая русская литература во 
многом определила язы к и стиль статей местных историков. Пер
выми публикациям и  для многих из них стали статьи в «Вятских 
губернских ведомостях».

О тчетливо видна в провинции  взаим освязь и взаим озави 
сим ость развития истории и ряда др. наук, в первую очередь 
естественны х. Ш ло своеобразное взаи м оп рони кн овен ие идей. 
Н апри м ер, во многих работах отчетливо прослеж ивается влия
ние эволю ционного  учения Ч. Д арвина. В этом отнош ении  тот 
ф акт, что первы й вятский  и стори к  одноврем ен но  являлся и 
первы м вятским  ботаником , показателен  и в какой -то  степени 
законом ерен : больш инство лю бителей истории на Вятке были 
лю дьми разноплановы ми. В их формировании больш ая роль при 
надлеж ала центральной и м естной публицистике: им енно она 
п озволяла приобщ иться к тем проблем ам , которы е составляли 
содерж ание всей русской общ ественной ж изни  того времени.

Ф орм ирование вы сокой культуры чтения (чтение с р аз 
м ы ш лением ), нацеленность издаю щ ейся краеведческой  литера
туры на деятельность читателя, стрем ление вы йти из п ривы ч
ного круга зан яти й  — такова, думается, основная предпосы лка 
обращ ения десятков  лю бителей к творчеству. З ан яти я  историей 
стали для них средством более полной реализации  личности , 
индивидуализации.

П о своему социальном у происхож дению  многие ведущие 
и провинциальны е историки были выходцами из духовенства. И 
явлен и е это было социально обусловленны м: в селе, приходе 
ф ун кц и и  оф ициального  историка, регистратора течения врем е
ни возлагались и м енно на свящ ен ни ка. С ущ ествование ц ерков 
ного архива, где часто были докум енты  за несколько  веков, ве
дение м етрических и исповедны х книг, составление клировых 
ведомостей делали этих лю дей сопричастны м и к  ходу истории. 
Гум анитарная нацеленность системы  духовного образования со 
всеми ее порокам и и недостатками несом ненна. О громное тру 
долю бие, кропотливость в работе, систем а пам яти  сф орм иро 
вались у многих им енно в сем инарии . Д ля авторов, выш едш их 
из этих кругов, характерно исследование (оп и сан и е) в виде ста 
тьи. Н аиболее распростран ен ны м и , посильны м и для сельских 
корресп онден тов  статистического ком итета, были этн ограф и 
ческие оп и сан и я  родны х мест. П он и м ан ие повседневной  ж изни 
русского крестьянства и детальное оп исан ие ее резко подняло 
сегодня научную  ценность такого рода работ. П риш ло время, 
появилось п они м ани е того, что быт, весь строй и образ ж изни 
наш их предш ественников — это часть общ его культурного бо 
гатства русского народа, создаваемого на протяж ении  многих
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веков. П ом им о изучения этих ценностей  нужно искать и разр а 
батывать ф орм ы  активного вклю чения и использования их в 

соврем енной ж изни.
Безусловно, в XIX в. историзм  полностью  стал п р о н и зы 

вать все стороны общ ественной ж изни. Но для разных категорий 
населения (дворян , купцов, разн очин ц ев , крестьянства, духо
венства) откры тие исторического времени происходило в р аз 
ной форме. Даже в XIX в. в вятской п ровинции  средневековье с 
его С вящ енны м  П исанием  и провиденциалистским  поним анием  
истории представало как эпоха не очень далекая, связан н ая  с 
действительностью  десяткам и  нитей. Это — м и ф о-п оэтическое 
восприятие истории, интерес к  котором у сегодня так велик. 
П одавление индивидуальности в городе XIX в. было зн ачитель 
но меньш им, чем на селе. П оэтому лиш ь в губернском городе мы 
можем говорить о местном историке как личности  с особы м м и 
ровоззрением , характером , предметом  и способом  постиж ения 
прош лого. В течение века очень сильно изм енилась структура 
л и ч н о сти  м естн ого  и сто р и ка . А лексан др  И в ан о в и ч  В еш то- 
мов — личность цельная, всеобъемлю щ ая, ром антически  н а 
строенная, но психологически очень близкая человеку средн е
вековья. Для него историческая работа — одна из форм сам опро- 
явления. Другое дело местные историки  кон ц а XIX в.: для м н о 
гих из них изучение истории стало самоцелью , главнейш ей и 
единственной ф ормой проявления своей индивидуальности. Х а
рактерна фигура И вана М ихайловича О сокина, которы й, буду
чи на см ертном  одре (1921), диктовал  близким  статью  о д р евн о 

стях Вятки.
О чень серьезно отличался уровень распространенности  

исторических знан ий  в столице и губернском городе, уездном 
городе и в селе. И нтерес к  истории общ ества то выдвигался на 
первый план, то отступал на второй. Это вызывало соответствен
но, приток или отток талантливы х лю бителей м естной  истории. 
Культура мы ш ления местных исследователей чащ е всего была 
лиш ена ф илософ ского осм ы сления исторического развития Рос
сии, испы ты вала значительное влияние традиционны х н арод 
ных представлений о мире. С егодня мы долж ны учиты вать и 
высокий престиж  в общ естве XIX в. печатного текста, вы сокий 
авторитет записанного  слова. Вовсе не случайно, прослуш ав на 
сходе статью  из губернской  газеты  с оп исан ием  язы ческого  
ж ертвопринош ения (1837), крестьяне-удмурты  сочли ее о ф и 
циальным разреш ением  отправлять свой культ.

Груз культурных и психологических, м орально-этических 
и п роф ессион альн о-п рикладн ы х характеристик, черт, качеств, 
присущ их средневековью , в опосредованной  ф орм е влиял на 
мировоззрение и деятельность провинциальны х историков. А на



л и з лексики  и синтаксиса их работ такж е мож ет многое дать 
соврем енном у ученому. Д умается, интерес к внутреннему миру 
историка XIX в. законом ерен . В эпоху, когда начинает меняться 
роль историка в общ естве, появляется необходимость придания 
исторической  науке ф ункций  социального  прогнозирования. А 
для этого нужно осм ы слить предш ествую щ ий материал.

Т. П. КОКУРИН  

РАЗВИТИЕ НАУКИ

Что есть наука? Н аука — это то, что мож ет определить и 
вы числить собы тие до того, как  оно произойдет. Н априм ер, 
ф и зи ка точно определит, с какой  скоростью  мяч, подброш енны й 
вверх, стукнется о землю . А строном ия на сто лет вперед исчис
лит солнечное затм ение. Н аука во всем мире давно уже стала 
производительной силой, от уровня ее развития напрямую  за 
висит могущ ество и благосостояние страны . Ф ранцузском у уче
ном у А нри П уан каре п р и н адлеж и т зам еч ател ьн ая  м ы сль — 
«уровень ц ивилизации  зависит от науки и искусства». Что же 
касается эф ф екти вн ости  научных исследований, то достаточно 
сказать , что когда Ф арадей и М аксвелл написали  уравнение 
теории электром агнетизм а, то результаты  от его использования 
окупили все затраты  человечества на ф ундаментальную  науку 
на сотни лет вперед.

Н аука — это лиш ь одна из составны х частей ж и зн едея
тельности государства. Но эта часть обладает определенной сп е 
ц и ф и кой  — она обеспечивает величие держ авы , является ко 
лоссальны м  двигателем развития во всех отраслях народного хо
зяйства. К  сож алению , приходится констатировать, что за п о 
следние десятилетия наука Р осси й ской  Ф едерации переж ивает 
не лучш ие времена. По сравнению  с 1990 г. ф и нансировани е ее 
из госбю джета в 1997 г. сократилось более чем в 20 раз. Если в 
СШ А  еж егодно тратят на науку около 175 млрд. долларов, в 
Я понии  80 млрд., то в России всего 2 млрд. Х арактерная деталь. 
На последней математической олим пиаде ш кольников  неож и
дан но вперед выш ли ком анды  К итая и И рана, оставив позади 
м атем атиков С Ш А  и России. В С Ш А  ученые отреагировали н е 
м едленно, потребовав от К онгресса увеличения расходов на 
математику в 1998 г. против 1997 г. на 12%. Н аш и академ ики 
промолчали — денег у правительства все равно нет. Е стествен 
но, при такой  ситуации россий ская наука теряет не только свои 
передовые позиции  в мире, отставая в своем движ ении , но и 
теряет будущее. Талантливы е молодые ученые уходят из науки в
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другие отрасли или эмигрирую т за границу. За годы перестройки 
наш а страна уже недосчиталась более 100 тыс. ученых, п ере
ехавш их в основном  в СШ А.

И тем  не м ен ее  п о к а  ещ е не и с с я к  тв о р ч е ск и й  дух 
р осси й ски х  учены х, которы е п родолж аю т п очти  б есп л атн о  
трудиться в своих лабораториях, развивая и соверш енствуя на 
базе научны х разработок , и зобретен ий  и откры тий  законы  
природы и общ ественного развития, энерго- и ресурсосбере
гаю щ ие технологии , создавая качественную , ко н ку р ен то сп о 
собную продукцию , новы е ф ормы  хозяйствования, труда и 
управления в условиях м ногоукладной экон ом ики , добиваясь 
достиж ения реального и эф ф ективного  результата.

Положение с развитием научных исследований в нашем крае 
отраж ает общ ую  карти н у , слож ивш ую ся в науке по другим  
регионам страны. Кировская область является одной из крупнейших 
по территории на С еверо-Востоке России. В области развиваю тся 
все основные отрасли многообразной экономики государства. Путь 
к подъему их производства леж ит прежде всего через и нтенсиф и 
кац и ю  н а базе у ск о р ен и я  н ау ч н о -тех н и ч еск о го  п р о гр есс а , 
разви тия и вн едрен и я  научны х д ости ж ен и й . Т олько  н овая 
вы сокопроизводительная техника, низкозатратны е технологии, 
научно обоснованны е методы организации труда могут резко п о 
высить его производительность, снизить себестоимость и улуч
шить качество продукции, обеспечить дальнейш ее развитие об 
щества. Поэтому научные исследования организуются во всех о с 
новных отраслях народного хозяйства области: в пром ы ш лен
ности, сельском и лесном хозяйстве, в социальной сфере.

С оверш и м  небольш ую  экску р си ю  в прош лое. Н ачало 
развития ком плексны х коллективны х исследований в рам ках 
научной орган и зац ии  в Вятском крае было полож ено ещ е в д е 
вятнадцатом  столетии. К ак свидетельствует ж урнал «В ятская 
жизнь»(1923. №  3) в статье «Н аучные общ ества в Вятском крае», 
одним из старейш их из них являлось «Общ ество врачей города 
В ятки » , о с н о в а н н о е  1 с е н т я б р я  1872 г., п е р е и м е н о в а н н о е  
в 1898 г. в «М едицинское общ ество В ятской губернии». О бщ е
ство во многом  способствовало откры тию  новы х лечебни ц  в 
г. Вятке и уездах, детского санатория, проведению  п роф и лак 
тических п рививок , обследованию  источников водоснабж ения, 
вредных условий работы  на спичечны х ф абриках, содействова
ло  введен и ю  строгого  са н и тар н о го  н ад зо р а  за со с то ян и е м  
городских боен , разработало  п роект учреж дения в г. Вятке 
бактериологического института, проводило больш ую  п росвети 
тельскую  работу. Н ахлы нувш ие в 1917 г. револю ционны е собы 
тия и ф инансовы е затруднения военного времени привели  к 
закрытию общества.
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Д ругим  старейш им  научны м сообщ еством  края явился 
«Кружок лю бителей естествознания», откры тие которого состо 
ял о с ь  15 се н т я б р я  1902 г. с та р а н и я м и  п ед аго го в , вр ач ей , 
агроном ов и зем ских служащ их Вятки. С огласно уставу целью 
этого круж ка было следить за успехами, содействовать развитию  
и распространению  агроном ических, ф и зи ко-хи м и чески х  и ес 
тественноисторических зн ан ий , разрабаты вать методы препода
вания, а такж е изучать историю , географ ию  и этнограф ию  Вят
ской губернии. Членами общ ества были подготовлены  и изданы 
доклады: «О насекомы х Вятской губернии» (В. М. С орокин); «О 
птицах В ятского края» (В. В. Белов); «Т ерритория и население 
В ятской губернии», «Н екоторы е дан ны е о производительны х 
силах В ятской губернии» (А. А. Гурьев); «Нужды сельского хо
зяйства в В ятской губернии» (М . Н. Григорьев) и др. С истем а
тически  проводились популярны е лекц и и  и доклады , отраж аю 
щ ие о б щ ествен н ы й  и нтерес текущ его  д н я  н а  м еди ц и н ски е , 
и сторические, педагогические, агроном ические темы. К ружок 
активно работал до 1917 г.

С ледую щ им по врем ени создания научны м  общ еством  в 
В ятской губернии явилась архивная ком иссия. Торж ественное 
откры тие ее произош ло 28 ноября 1904 г. О на обязана своим 
возни кн овен и ем  местным научны м работникам , сплотивш им ся 
при  губ ерн ском  стати сти ч еско м  ком и тете  и м ечтавш им  об 
откры тии специального научно-исследовательского общ ества по 
изучению  исторических материалов, докум ентов и литературы  
в местных и центральны х архивах и библиотеках. О дними из 
первых изданий  ком иссии были «С казания русских летописцев 
о Вятке», «П овесть о стране Вятской» и др. Н аряду с изучением 
архивны х материалов ком иссия настойчиво обращ ала вним ание 
общ ественности  на необходимость охраны  местных пам ятников 
старины. Предполагалось провести инвентаризацию  и опись всего 
старинного  и прим ечательного, прежде всего в вятских церквах. 
С тараниям и  ком иссии в Вятке был откры т ц ерковн о-и стори 
ческий Т риф оновский музей вещ ественны х пам ятников.

Н епосредственны м преем ником  Вятской ученой архивной 
ко м и сси и  (р ео р ган и зо в ан а  21 м арта 1920) яв и л о сь  В ятское 
историческое общ ество при губернском  управлении архивны м 
делом , при  котором и состояло до августа 1922 г. 3 ф евраля 
1922 г. был создан научно-исследовательский  институт крае
ведения — коорди наци он ны й  центр по исследованию  природы , 
экон ом ики , истории и культуры В ятского края. С ущ ествовал 
при педагогическом  институте до 1941 г.

В последую щ ие годы в К ировской  области п оявились н о 
вые учебные и научно-исследовательские учреж дения с квали 
ф и цированны м и кадрами ученых, оснащ енны е значительны м и
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м атериально-техническим и ресурсами. В настоящ ий период в 
области имею тся четыре учебных заведения, семь н аучн о-и с
следовательских институтов, семь ф илиалов республиканских 
академ ий , К и ровски й  ф илиал  В Н И И  торф а и орган и ческих  
удобрений, В олго-В ятский центр прикладной биотехнологии. 
Коллективы  этих учреж дений располагаю т значительны м  науч
ным потенциалом , серьезно влияю щ им на развитие отраслей 
народного хозяйства области.

Научные исследования в промышленности

К рупнейш им научным центром, определяю щ им техничес
кую и технологическую  политику развития пром ы ш ленности  в 
о б л а сти , я в л я е т с я  Вятский государственный технический  
университет. В его составе пять ф акультетов и 19 н аучн о-и ссле
довательских лабораторий. Здесь откры та докторантура по ш ес
ти и аспирантура по 23 специальностям. В университете работают 
23 академ ика и члена-корресп онден та различны х академ ий, 52 
доктора и 240 кандидатов наук.

На базе университета осущ ествляю т свою  деятельность 
К ировское отделение М еж дународной А кадемии и н ф орм ати 
зации, В ятский научный центр А кадемии технологических наук, 
В ятский ф илиал ВВО инж енерной  А кадемии России , В ятский 
научный центр А кадемии транспорта Р оссийской Ф едерации, 
В ятский р еги он альн ы й  ц ен тр  экологи ческого  п р о свещ ен и я , 
В о л го -В ятск и й  ц ен тр  п р и к л ад н о й  б и о тех н о л о ги и , Н ау ч н о - 
п роизводственны й центр строительны х конструкций , И н сти 
тут дистан ци он ного образования, И нж енерны й центр В ятские 
товары  народного потребления, областной центр новых и н ф о р 
м ационны х технологий.

О сновны е направления научных исследований техн и 
ч еского  у н и вер си тета  о п р ед ел яю тся  следую щ ей тем ати к о й : 
разработка новых м еталлических материалов с вы сокими вибро 
поглощ аю щ ими свойствам и, материалов на основе полим ерного 
сырья; новых технологических процессов: обработки материалов 
импульсны ми нагрузкам и, нан есени я металлических покры тий , 
изготовления хим ических источников тока и стеклообразны х 
полупроводников; новых систем  управления с прим енением  
м икровы числительной техники , оптим изацией  реж им ов работы  
электростанций и повы ш ения прочности при п роектировании  
инж енерны х конструкций.

За п ослед н и е годы  учен ы м и  ун и вер си тета  со зд ан ы  и 
предлож ен ы  п р о м ы ш л ен н ы м  п р ед п р и яти я м  области  н овы е 
конструктивны е разработки , повы ш аю щ ие производительность 
труда, качество продукции и сниж аю щ ие ее себестоимость.

Н а факультете автом атизации м аш иностроения (ректор



ВГТУ, академ ик, профессор В. М. К ондратов, проф . Ю. К. Ф ав- 
стов, А. Г. К ротов) получены новые сплавы  на м арганцево-м ед 
ной основе с вы сокими дем пф ирую щ им и свойствам и (для га
ш ения ш умов и вредных вибраций в маш инах и конструкциях). 
И зготовлены  12 установок для электрогидроим пульсной обра
ботки и обеспечен серийны й выпуск сувенирного самовара. На 
« и н д и к а т о р ы  ч а со в о го  ти п а»  п о л у ч ен ы  п атен ты  5 стр ан : 
Ф ран ц ии , Ф РГ, И талии, Ш веции, Ш вейцарии.

Н а каф едре маш ин и м еханизм ов деревообрабаты ваю щ ей 
пром ы ш ленности  изготовлена новая модель ф резерного двух- 
ш пингельного  станка для обработки лыж , которы й дем он стри 
ровался в М оскве на международной вы ставке «Лесдревмаш».

Под руководством проф. Г. В. Верстакова вы полнены  и с 
следования по производству циф рового электронного  м и кро 
метра, и ндикатора, приборов для и зм ерения толщ ины  алю м и
ниевой  пленки  на экране и др.

Н а кафедре сопротивления материалов разработана уста
н овка для испы тания металла на усталость, а такж е блок п ро 
грам м ного управления процессом  электронно-лучевой  сварки  
Б П У -2, отм еченной серебряной медалью  ВДНХ.

Н а электротехническом факультете научные исследования 
п р о во д ятся  в н ап р авлен и и  и сп о л ьзо ван и я  теп л о ф и зи ч ески х  
свойств материалов, автом атизации управления технологичес
к и м и  п р о ц е с с а м и , с е р и й н о го  п р о и зв о д с т в а  о зо н а т о р н о г о  
оборудования.

Ученые В. В. Сумин и В. И. П ономарев с факультета авто
м атики и вы числительной техники создали ком плекс «СВАН» 
по прим енению  м икропроцессоров в автом атизированны х си с 
темах управления. П роф ессор В. Д. М атвеев со своим коллекти 
вом создал ком плекс циф ровой обработки  изображ ений — са 
м о с то я тел ь н ы й  в и д е о и н ф о р м а ц и о н н ы й  т ер м и н ал  (С В И Т ), 
которы й позволяет быстро, надеж но и качественно р асш и ф 
ровать инф орм ацию , передаваемую  на Землю  с наш их искусст
венны х спутников. СВИ Т использован в советско-ам ериканском  
эксперим енте по исследованию  кометы Галлея, он получил д и п 
лом  и золотую  медаль на меж дународной выставке в М оскве, 
лиц ензи ю  на его производство приобрела Болгария. П репода
вателям и кафедры  радиоэлектронны х средств этого факультета 
предлож ена новая телем етрическая систем а, успеш но п рим е
н ен н ая К Б  м аш иностроения в г. М иассе.

Н а и н ж ен ер н о -стр о и тел ь н о м  ф акультете  разр або тан ы  
о р и ги н а л ь н ы е  п р о екты  сп о р ти в н ы х  и и гр о вы х  с к азо ч н ы х  
городков на улицах г. К ирова, архитектурное реш ение детского 
парка в областном центре и Уржумского собора (Л. Б. Безверхова), 
реком ендации  по соверш енствованию  технологии  производства

157



керамзитного гравия (А. А. Ф уражев), бордю рного камня из шла- 
коситаллов (В. А. К орякин), щ елочного цемента (Л. Н. Лихачева). 
У чеными этого же ф акультета (каф едра начертательной  гео 
метрии и черчения) создана технология обработки металла д ав 
лением  и п рогнози рован ия слож ны х поверхностей летательны х 
аппаратов , получено 53 авторских свидетельства, результаты  
исследований внедрены  в авиационной  и оборонной  пром ы ш 
ленности .

И сследованиям и  по проблемам окруж аю щ ей среды от за 
грязнения промы ш ленны ми выбросами занимается кафедра про
мы ш ленной экологии и безопасности  (руководитель проф. И. В. 
Ф легентов). В 1999 г. доцент университета, действительны й член 
Н ью -Й оркской  А кадемии наук, автор научны х работ по гидро
динам ике м ногоф азны х систем, переведенных за рубежом, О. М. 
С оковни н  вклю чен в 16-е издание сп равочни ка «\УЬо 18 \уЬо т  
1Ье \Уог1с1», п освящ енн ое столетнему ю билею  этого издания.

В 1978— 1990 гг. в К ировском  политехническом  институте 
сделано около 1,5 тыс. изобретений, ученые постоян н о  п р и н и 
маю т участи е в областн ы х  со р евн о в ан и ях  по техн и ческом у  
творчеству и н еоднократно заним али  призовы е места. Г оско
митет по изобретениям  наградил 63 преподавателей нагрудным 
знаком  «И зобретатель С С С Р», Г. А. Ш апиро и Л. А. Васильевых 
п о л у ч и л и  зв а н и е  « З а сл у ж ен н ы й  и зо б р е тател ь  Р о с с и й с к о й  
Ф едерации».

К репнут международны е связи  университета. Он является 
коллективны м  членом А ссоциации инж енерны х вузов России, 
м еж дун ародн ы х  а с с о ц и а ц и й  по д е р ев ян н ы м  стр о и тел ьн ы м  
к о н стр у к ц и я м , « М ем бр ан н ы й  клуб», «Реларн » . П о д п и сан ы  
контракты  о совместных исследованиях с центральны м исследо
вательским  институтом материалов при университете Синьхуа 
(г. П еки н ), с рядом  ф ирм  И ндии и Ф и н лян ди и , с техническим  
университетом  ш тата В ирдж иния (СШ А ). С 1997 г. действует 
факультет международного сотрудничества на базе университета 
И н дианаполи са (СШ А ).

Сельскохозяйственная наука

С уровы й северны й клим ат Вятского края постоян н о  за 
ставлял пы тливы й ум здеш него крестьянина не ждать милостей 
от природы , а противопоставлять ее стихии см екалку и трудо
лю бие в борьбе за свое сущ ествование. П оэтом у, несм отря на 
крайню ю  нужду и потребительскую  н аправленность сельского 
хозяйства, вятские м асло, лен  и др. продукты  были ш ироко и з
вестны в центральны х районах России и вы возились за  границу. 
В Вятской губернии, одной из первых в стране, стали высевать 
клевер и вводить его в севооборот. Здесь лучш е, чем в других
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местах, была поставлена агроном ическая служба. Губерния уча
с т в о в а л а  во м н о ги х  с .-х . вы став ках  и о р га н и зо в ы в а л а  их 
проведение в своих уездах. Все это создавало благоприятны е ус
ловия для развития в В ятской губернии с.-х . науки.

Н ачало организации  постоянны х научны х исследований 
в сельском  хозяйстве было полож ено реш ением  М инистерства 
зем леделия и государственных имущ еств в России  от 17 марта 
1895 г. «О создании Вятской земской сельскохозяйственной опы т
н о й  ста н ц и и » . З адачи  и п р о гр ам м у  д ея те л ь н о сти  ста н ц и и  
определил губернский агроном ический съезд, состоявш ийся в 
год создан и я этого научного учреж дения края. П рограм ма со 
с т о я л а  и з  сл ед у ю щ и х  н а п р а в л е н и й : в ы я в л е н и е  н а и б о л е е  
урожайных и подходящ их к местным условиям зерновых культур; 
создание новых сортов, в т. ч. ячменя с хорош ими пивоваренными 
качествам и; подбор урож айны х сортов картоф еля с вы соким  
содерж анием  крахмала; травосеяние и п рим енение удобрений; 
испы тание различны х пахотных орудий; проведение м етеоро
логических наблю дений; производство суперф осф ата из м ест
ных ф осф оритов.

В 1902 г. опы тной станции передается Вятская зем ская 
ф ерм а с площ адью  паш ни более 100 га, организуется сем енное 
хозяйство. С 1916 по 1948 г. станция несколько раз п ереба
зировалась, м еняла свое название. 19 ф евраля 1948 г. на ее базе в 
г. К ирове организуется Зональны й научно-исследовательский 
институт земледелия С еверо-В остока Е вропейской части С С С Р, 
в 1956 г. он  преобразуется в Н И И С Х  С еверо-В остока Н ечерн о 
зем ной  зоны  С С С Р. В 1960 г. произош ло объединение института 
с К ировским  сельхозинститутом, но в 1967 г. он вновь восста- 
навлен в качестве Научно-исследовательского института сель
ского хозяйства Северо-Востока.

В ф орм ировании  научного потенциала, создания п р о и з
водственной  и социально-бы товой  базы научны х учреж дений 
В ятского  кр ая  м ногое сделали  их д и р екто р а . О сн ователем , 
организатором и первым директором Вятской земской с.-х. опы т
ной станции был С. Н. Косарев. С 1907 по 1912 г. заведовал стан 
цией М. А. Д ернов. В 1913 г. станцию  возглавил ученый агроном 
1-го разряда Н. В. Рудницкий, впоследствии вы даю щ ийся уче
ный селекц ион ер , автор знам енитого сорта озим ой рж и «Вят
ка» и др. сортов сельскохозяйственны х культур, лауреат Госу
дарствен н ой  прем ии, академ ик, доктор наук, проф ессор. Его 
им я было присвоено в 1935 г. опы тной станц и и , а в 1977 г. 
Н И И С Х  С еверо-В остока.

В 1948—1990 гг. институт возглавляли  И. Т. Б ородин , 
Н. М. Баж енова, С. А. Я рм оленко, Е. А. Родин, Н. П. К иселев, с 
1991 г. директором является член-корреспондент РАСХН, доктор
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технических наук, проф ессор В. А. Сысуев. В 1995 г. институт 
отм етил свое столетие. В настоящ ее время здесь работаю т 6 
докторов и 37 кандидатов наук.

О сновны м и направлениям и научных исследований и нсти 
тута на соврем енны й период являю тся создание новых сортов 
и гибридов с.-х . культур, разработка адаптивны х, энергосбере
гаю щ их, экологически  чисты х технологий производства с.-х. 
продукции, соверш енствование пород, проф илактика и л еч е 
н ие с .-х . ж и во тн ы х , со зд ан и е  н овой  и со вер ш ен ств о ван и е  
серийной  техники , орган и зац ия эколого-географ ической  сети 
опы тов, оц ен ка  эф ф екти вн ости  затрат невосполним ой энергии  
при производстве продукции, разработка п ринципов эдаф ичес- 
кой устойчивости растений, соверш енствование экономического 
механизм а хозяйствования предприятий  с различны ми формами 
собственности  и др.

За прош едш ие годы учены м и создано более 60 сортов 
различны х с.-х . культур, которы е были районированы  в услови 
ях области. В настоящ ее врем я на полях России , Белоруссии, 
К ы ргы зстана, П рибалтики , других республик С Н Г возделы ва
ются 25 сортов селекции Н И И С Х  С еверо-В остока, площ адь под 
ним и достигла около 8 млн га. П роходят госсортоиспы тания 13 
сортов.

Зн ачительн ы й  вклад в развитие вятской  селекц ион н ой  
науки внесли С. Н. К осарев, Н. В. Рудницкий, Е. А. Рогавская, 
А. Г. Л огинычева, А. Н. Рудницкий, 3. И. Пилатович и др. Их дело 
продолжено новым поколением селекционеров, среди них — член- 
корреспондент РАСХН, доктор наук, заслуж енны й деятель н а 
уки РФ  Н. А. Родина (автор 6 район ирован н ы х сортов ячм еня), 
Э. С. Д ен исова (6 сортов овса), Л. И. К едрова (2 сорта озим ой 
рж и), К. С. А ндрианова (4 сорта картоф еля), М. И. Тумасова и 
Е. В. Н и ки ф орова (7 сортов м ноголетних трав), Н. В. К али ни н а 
И др.

А гр о н о м и ческая  н аука берет свое н ачало  со врем ени  
организации  зем ской станции. Уже тогда были залож ены  опыты 
по п рим енению  навоза и местны х ф осф оритов, начаты  и зы ска 
ния залежей фосфоритов в районах бассейнов рек Кобры и Камы.
В тридцаты е годы сотрудникам и станции  установлено, что в м е 
стных условиях в первом минимуме содерж ится азот, а уже затем 
ф осф ор и калий. В послевоенное время особы й интерес пред 
ставляли  оп ы ты  по и звесткован и ю  кислы х почв, д ози ровке 
минеральны х удобрений. На основании  разработанны х наукой 
предлож ений в области проведены  масш табны е мероприятия по 
хим изации пахотных угодий. За 1 9 8 5 -1 9 9 5  гг. произвестковано 
более 2 млн. га, ф осф оритован и е осущ ествлено на 1,5 млн. га. В 
результате средневзвеш енны й уровень почвенной кислотности
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в области сн и зился с р Н -4 ,0  до рН -5 ,0 , а ф осф оритны й уровень 
повы сился с 47 до 119 м г/кг  почвы , что благоприятно сказалось 
на урож айности с.-х. культур.

Р азр аб о тко й  н о рм ати вов  п р и м ен ен и я  о р ган и ч ески х  и 
м и н е р а л ь н ы х  у д о б р е н и й , и зв е с т к о в а н и я  п о ч в , и зу ч е н и ем  
вопросов локального  п рим ен ен ия гранулированны х удобрений 
и организацией  эколого-географ ической  сети полевых опы тов, 
являю щ ейся частью  общ ереспубликанских агробиополигонов, 
заним ались Н. Г. Суров, М. И. П ономарева, А. И. К алинин и др.

Значительную  пом ощ ь хозяйствам  оказы вает своим и р е 
ком ендациям и  по использованию  органики  в целях п овы ш ения 
плодородия почв сущ ествую щ ий в области К ировский  ф илиал 
В ладимирского Н К П Т И  органических удобрений.

П ервы е опы ты  по обработке почвы  в губернии  стали  
проводиться на Вятской зем ской  с.-х. опы тной станции с 1899 г. 
(Ф. А. П аш ин, А. Л. Великолепов, А. И. Ш евлягин). В пятидесятые 
годы приемы  обработки почвы продолж ены  Ф. И. М етельским , 
которы й работал над углублением и окультуриванием  пахотного 
слоя. В последую щ ие годы ученые Н И И С Х  С еверо-В остока изу
чали м иним альную , основную  и предпосевную  обработку п о 
чвы, в сочетании с безотвальной пахотой и щ елеванием , пред 
лож ив разноглубинную  отвально-чизельную  систему обработки 
пахотных земель (Б. П. М альцев и др.).

Над повы ш ением  продуктивности многолетних трав, изу 
чением  и внедрением  новых кормовы х растений , соверш енство 
ванием  технологий заготовки корм ов, улучш ением природны х 
корм овы х угодий, созданием  культурных пастбищ  и и сп ользо 
ванием  мелиорированны х земель работали и продолжаю т и ссле
дования ученые (В. А. Ф игурин, А. М. П ятин, В. Д. Абашев и др.).

В 1918 г. по инициативе заведующего культурно-техничес
ким Вятским губземотделом А. И. Камберга на бывших землях Три 
ф онова м онасты ря, С п асо-Б ы стри ц кой  лесн ой  дачи О рловско 
го уезда на н и зи н ном  болоте «Гадово» организовано В ятское 
лугово-сем еноводческое хозяйство, впоследствии р ео р ган и зо 
ванное в Кировскую лугоболотную опытную станцию, которая 
стала научны м центром  по проблеме и спользования болотны х 
почв в зоне С еверо-В остока Е вропейской части России . О на 
работает по следую щ им основны м  направлениям : создание, п о 
верхностное и коренное улучш ение и интенсивное и сп ользова
ние долголетних культурных пастбищ  и укосны х травостоев на 
торф яниках; п оиск  реж им а использования вы работанны х то р 
ф яны х почв при создании вы сокопродуктивны х корм овы х агро 
ф и тоценозов; изучение агротехники возделы вания на торф яны х 
почвах различны х видов и сортов кормовы х культур; оп ределе
ние запасов биом ассы  почвенны х м икроорганизм ов, их так со 
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н ом ического  состава и численности , позволяю щ ие выбрать р а 
ц и он альн ы й  реж им и сп ользован и я то рф ян и ков ; поиск путей 
восстановления и раци ональн ого  и спользования наруш енны х 
болотны х ландш аф тов.

У ченые и специалисты  станции  проводят больш ую  п ро 
пагандистскую  работу путем научно-практических сем инаров по 
корм опроизводству, издания реком ендаций  и предлож ений по 
технологии возделы вания кормовы х культур на осуш енны х то р 
ф яни ках , создания вы сокопродуктивны х зелены х и сырьевых 
конвейеров при ж ивотноводческих фермах. Больш им авторите
том среди  работников сельского хозяйства области пользую тся 
кандидаты наук И. А. Вертоградская, В. М. Косолапов, В. Г. Косо- 
лапова, Е. Л. Ж уравлева, Е. В. Стародумова и др.

П ервы е сведения о состоян ии  ж ивотноводства в научном 
п лане по В ятскому краю  получены  в материалах эксп ед и ц и о н 
ного  о б сл ед о в ан и я  к р е сть ян ск и х  х о зяй ств , п р о веден н о го  в 
1883 г. под руководством академика А. Ф. Мидцендорфа. В 1921 г. в 
В ятской зем ской  с.-х. опы тной  станции  организован  зоотехн и 
ческий отдел, которы й начал свою  работу с обследования ж и 
вотноводства в губернии.

За прош едш ие годы в области были созданы  новы е п о р о 
ды: крупного рогатого скота — и стобен ская, свиней  — урж ум
ская белая, овец — вятская тон корун ная, лош адей — вятская.

В 1936 г. организована областная опы тная станция ж ивот
новодства, где были развернуты  исследования по улучш ению  
селекц ион н ой  работы  в ж ивотноводстве и птицеводстве, п овы 
ш ению  продуктивности  скота, соверш енствованию  рац и онов  
корм лени я ж ивотны х. Научную  работу на станц и и  п роводи 
ли М. Е. Т ам арченко, Н . М. Н ебольсин, В. И. Н ебольсина, 
И. М. Д анилов, В. А. Ш кляев, С. А. Я рмоленко и др.

В 1967 г. в связи  с восстановлением  Н И И С Х  С еверо-В ос
тока отдел ж ивотноводства п ополн и лся кадрами и новой  тем а
тикой. В конце ш естидесяты х годов в области  началось строи 
тельство крупных ж ивотноводческих ком плексов, что вызвало 
н ео б х о д и м о сть  р азр а б о тк и  р е к о м е н д а ц и й  по со д ер ж ан и ю , 
корм лению  и подбору пород для пром ы ш лен ной  технологии 
производства. Н ачался завоз в область черн о-п естрого  скота и 
скрещ ивание его с холм огорским . П отребовались предлож ения 
по наиболее целесообразной  степени кровности  помесей. В с в я 
зи с ростом поголовья скота исследовались возмож ности исполь
зования местных сырьевых источни ков корм ов. Над всеми э ти 
ми вопросами работали доктора наук А. Б. Ружевский, В. М. Му- 
хам едьянов и др. ученые.

В 1978 г. в Н И И С Х  С еверо-В остока организована л абора
тория воспроизводства, которая затем реорганизована в ветбио-

11*
163



технологии. О пы тны е ученые К. А. О пекунов, А. И . В арганов и 
А. А. И вановский создали новые высокоэф ф ективны е препараты 
для п роф илакти ки  и лечения м олодняка — телят и поросят. В 
сентябре 1987 г. начаты  исследования по соверш енствованию  
технологии пересадки  эм брионов крупного рогатого скота и 
воспроизводство стада (В. И. Нетеча).

С равнительно недавно начал работать коллектив ученых 
механизаторов сельского хозяйства научно-инж енерного  центра 
Н И И С Х  С еверо-В остока. Три лаборатории и П К Б  заним аю тся 
разработкой технических средств для очистки  и сортирования 
сем ян  зерновы х, зернобобовы х, крупяны х и др. культур, для 
возделы вания сельхозкультур на склоновы х эрози й н о-оп асн ы х  
землях и подготовки кормов к скармливанию  животны м. За п ос
ледние годы разработаны  и поставлены  на серий н ое п р о и з 
водство стационарны е маш ины  вторичной очистки  зерна, се 
ял к а-ф р еза  для ленточного  посева семян трав в дернину лугов и 
пастбищ . Реком ендованы  для промы ш ленного производства м о 
бильны й измельчитель, раздатчик рулонированных кормов и м а
ш ина сухой очистки  корнеклубнеплодов. Больш ой вклад в ста 
новление научно-инж енерного  центра внесли доктора техничес
ких наук В. А. С ысуев, А. И. Бурков, А. Д. К орм щ иков, А. П. 
Ш ехурдин и др.

А ктивную  работу проводят в хозяйствах области ученые 
эконом исты . П ервы е итоги их деятельности стали известны  в 
1921 г., когда зав. лабораторией  экон ом ики  Вятской зем ской  
опы тной  с.-х. станции  П. П. Ч ервинский опубликовал отчет о 
проделанной  работе по эконом ической  характеристике Вятской 
губернии и результатам обследования бю джетов крестьянских 
хозяйств.

В связи с созданием в 1949 г. зонального Н И И С Х  тем атика 
л аб оратори и  эко н о м и к и  расш и рилась, а и сследован и я были 
развернуты  по С еверо-В осточном у региону. За последние годы 
подготовлены  и изданы  массовы ми тираж ами реком ендации  по 
отраслевой  структуре управления (1979), соверш енствованию  
внутрихозяйственного расчета (1983), полож ение по оплате труда 
в совхозах (1983), аттестации рабочих мест (1986), пособие по 
орган и зац ии  и оплате труда в условиях коллективного и аренд 
ного подряда (1989), полож ение о порядке реорганизации  ко л 
хозов и совхозов (1991), оптим альны е разм еры  ф ерм ерских хо
з я й с т в  (1 9 9 2 ), о р г а н и з а ц и о н н о -э к о н о м и ч е с к и й  м е х ан и зм  
ф ун кц ион и рован ия новы х ф орм хозяйствования сельхозпред 
п риятий  (1997) и др. В вы полнении всех этих работ п р и н и 
мали участие С. Н. А киш ев, кандидаты  экон ом ически х наук 
П. Б. Токмаков, Т. П. Кокурин и др. Больш им вкладом в развитие 
агропром ы ш ленного производства явились пять изданий «Си
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стемы ведения сельского хозяйства К ировской  области» (1963— 
1999).

Значительное влияние на развитие в Вятском крае сель
скохозяйственной  науки  имело создание в 1930 г. в г. Вятке 
зо о ветер и н ар н о го  и нститута. В н асто ящ и й  пери од  Вятская 
государственная сельскохозяйственная академия о д н о  из 
крупнейш их учебных учреж дений России. Здесь работаю т 31 
доктор и 180 кандидатов наук. П роф ессорам  академии Е. М. 
Панкратовой, Н. П. Сычугову, С. Ф. Тихвинскому, 3. Н. Першиной, 
А. И. Варганову, В. С. Зернову и В. Р. Алеш кину присвоено звание 
« З а сл у ж ен н ы й  д е я т е л ь  н ау к и  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и » , а 
профессорам Я. Н. Кагнеру и П. М. Рощ ину звание «Заслуженный 
работн и к  высш ей ш колы». Н а ф акультетах биологическом  и 
ветеринарной  медицины  действую т диссертационны е советы  по 
защ и те  к а н д и д а тск и х  д и с с е р т а ц и й . В ак ад ем и и  у ч атся  32 
аспи ран та и 49 соискателей  по 23 научны м специальностям .

С тарейш им  ф акультетом  академ и и  является  ф акультет 
ветеринарной  м едицины , состоящ ий из ш ести крупных кафедр. 
Больш ой вклад в биологическую  науку, теорию  и практику вн е 
сли исследования заслуж енного деятеля науки РФ , доктора б и о 
логических наук, проф ессора П. Г. П етского, докторов наук, 
п роф ессоров В. И. Т иунова, И. Д. У стинова, С. Н. Белозерова, 
М. Г. Зайцева. У спеш но работали преподаватели  кафедры  пат- 
анатом ии и внутренних болезней проф ессора В. А. Наумов, М. А. 
М акаров, Л. М. Ч уватин, Н. А. Зы ки н , В. А. Л ы м ина, С. А. 
Хрусталев, Н. Н. К омарицы н и др.

На кафедре хирургии и акуш ерства проф ессорам и Н. П. 
К расноперовы м и И. П. Л иповцевы м  разработаны  новые методы 
лечен ия животных. Здесь преподавали доктора наук Л. И . Ц ели- 
ш ев, Н . А. М ы ш кин, Г. А. К отельни ков, продолж аю т работать 
доктора наук А. И. Варганов, В. С. Ерш ов, А. М. К олеватова, к о 
торы е получили ш ирокую  известность в стране и за рубежом.

У истоков агроном ической науки Вятской сельхозакаде
мии стояли видные ученые академ ики  Н. В. Рудницкий  и И. П. 
М акаров. В составе агроном ического  факультета семь каф едр, 
каж дая из которых имеет свою  научную  ш колу. На кафедре б о 
тан и ки  и ф изиологии растений работаю т два доктора биологи 
ч еск и х  н аук , п р о ф есс о р а , засл у ж ен н ы е  д еятел и  н ауки  РФ  
Е. М. П анкратова и Э. А. Ш тина. Труды этих ученых о почвенных 
водорослях (ц и ан обактери и ) получили мировую  известность. 
И ми создан новы й препарат для п овы ш ения урож айности б о 
бовых культур. Д октор наук, п роф ессор, заслуж енны й деятель 
науки РФ  В. В. Тю лин залож ил основы  для изучения почв К и 
ровской  области. Его дело продолж аю т доктора наук, проф ессо 
ра И. Г. Юлушев, А. А. Платунов, Г. П. Дудин.
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У чен ы е к аф ед р ы  р ас тен и е в о д ств а  (зав . д о к то р  н аук  
А. Н . Т и у н о в) и здал и  ряд  круп н ы х  м о н о гр аф и й : «О зи м ая 
рожь» и «Рожь», «К левер и тим оф еевка в С еверо-В осточной  
зоне», «П ерсп екти вны е корм овы е культуры», «П роизводство 
льна» и т. д. Под руководством профессора С. Ф. Тихвинского со 
зданы  новые сорта льна: Белочка и С иничка. К рупны м лесо во 
дом страны  является доктор наук, проф ессор А. Ф. Тим оф еев, 
одним из старейш их садоводов области — кандидат наук А. И. 

Столбов.
На биологическом  факультете вопросами корм ления сель

скохозяйственны х ж ивотны х заним ается доктор наук, п р о ф ес 
сор, заслуж енны й деятель науки РФ В. С. Зернов, изучаю щ ий 
эф ф екти вн ость  п рим ен ен ия биологически активны х вещ еств в 
корм лени и  скота и свиней. Н а каф едре частной  зоотехнии со 
верш енствовали  истобенскую , холмогорскую  и черно-пеструю  
породы  крупного рогатого скота с использованием  эйрш ирских 
и голш тинских бы ков; разрабаты вали планы  плем енной работы  
урж ум ской породы  свиней; работали над повы ш ением  продук
ти вн ости  с .-х . ж ивотны х преподаватели  каф едры  разведен и я
А. Г. П анкевич, Л. Н. С ин яви н , А. А. К ряки н , Л. А. Д убовцева, 
И. Л. П утинцев, доктора наук, проф ессора 3. Н. П ерш ина и 

Г. П. Бабайлова.
Н а каф едре зоогигиены  проф ессором  А. П. О неговы м со 

здана научная ш кола по проф илакти ческом у исп ользован и ю  
искусственного ультрафиолетового облучения м олодняка ж ивот
ных и оп тим изации  м икроклим ата на молочны х и сви новодчес
ких ф ерм ах. Его преем никам и  стали проф ессор В. И . Черны х, 
доценты А. А. Вершинин, С. Н. Ярыгин, Ю. А. Ш итов, М. Ф. Мель
н икова, С. Л. Ж данов и др.

В 1965 г. в КСХ И  организован  ф акультет охотоведения. 
О сновны е направления научных исследований преподавателей 
ф акультета связан ы  с разработкой  орган и зац и и  охотничьего 
хозяйства и оц ен кой  его ресурсного потенциала. П од руковод 
ством проф ессора А. И . К олеватовой исследую тся паразитарны е 
заболевания диких ж ивотны х, особенно м орских котиков. Д о к 
тор биологических наук, профессор В. А. Чащухин развивает ред
кое для зоологов направление эколого-ф и зиологи чески х  основ 
адаптации ж ивотны х к местны м условиям.

Н а факультете м еханизации 10 кафедр. Ф и зи ки  зан и м а
ю тся исследованиям и загрязнения объектов природы  ради оак 
тивны м и элем ентам и, разработали и довели до производствен 
ного экзем п ляра полевой спектрограф . М атематики под руко 
водством доктора технических наук, проф ессора, действитель
ного члена Н ью -Й оркской  А кадемии наук С. М. Реш етникова 
работаю т по теме «М оделирование процессов горения кон ден 
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сированны х веществ». П реподаватели кафедры  сопротивления 
материалов ведут исследования по механизации подъемно-транс
портны х работ, м оделированию  эксплутационны х парам етров и 
реж им ов работы льноуборочны х маш ин.

О снователями научной ш колы  на кафедре тракторов и ав 
томобилей стали проф ессора А. М. Гуревич и А. К. Болотов. О с
новное направление исследований: соверш енствование кон ст 
рукций  тракторов  М и нского , К и ш и н евско го , Х арьковского , 
В олгоградского заводов по сниж ению  влияния их ходовых си с 
тем на почву, по использованию  альтернативны х топлив для ав 
тотракторны х дизелей.

О дна из самых активны х в научны х исследованиях я в 
ляется  каф едра сельскохозяй ствен н ы х м аш ин. П од руковод 
ством  зав. каф едрой  доктора технических наук, проф ессора, 
заслуж енного деятеля науки РФ  Р. Ф . С ычугова, проф ессоров 
И. Ф. С ергеева и В. Р. А леш кина соверш енствую тся рабочие 
органы  ряда сельхозмаш ин, зерноочистительная техника с и с 
пользованием  диаметральны х вентиляторов и пневм отран сп ор 
теров и др.

Ведущие ученые других кафедр механизации работаю т над 
маш инами по приготовлению  кормов, над оборудованием и сред
ствам и автоматики для создания определенного м икроклим ата 
на ж ивотноводческих ферм ах, по восстановлению  изнош енны х 
деталей и узлов сельскохозяйственной  техники, разрабатываю т 
новые методы организации  и сп ользован и я техники в сельхоз
предприятиях области.

У чебники и учебны е пособия, подготовленны е преп ода
вателями факультета и вы пущ енны е в центральны х издатель
ствах, являю тся солидной , авторитетной базой для подготовки 
инж енерны х кадров в России.

В создании экон ом и ческого  ф акультета и орган и зац ии  
научно-исследовательских работ в области экон ом ики  с.-х . п ро 
изводства приним али участие доктора наук, п роф ессора Я. Н. 
Кагнер и А. Ф. Тимофеев, доценты  П. Б. Токм аков, В. С. Егоров, 
Б. Ф. Созинов, В. И. М окиев, П. А. Ю ферев, Н. И. К орякин, Л. Н. 
Н азаров, Л. Ф. Удовенко. Их традиции продолжены в настоящ ее 
время докторам и наук А. И. М алы хиной, А. В. М очаловы м, д о 
центом В. И. Беспятых и др. О сновны м и темами научных иссле
дований  в области экон ом и ки  являю тся принципы  реф орм иро 
вания сельхозпредприятий, разработка ор ган и зац и о н н о -эко н о 
мических моделей хозяйствования в ры ночны х условиях, совер 
шенствование бухгалтерского учета и внутрихозяйственных взаи 
м оотнош ений между подразделениям и, концептуальны е п оло 
ж ения развития сельскохозяйственной  кооперации.

А гропром ы ш ленны й ком плекс — ж ивая, вечно и зм ен яю 
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щ аяся структура, находящ аяся в постоян н ом  поиске новых, бо 
лее эф ф ективны х технологий, сортов и пород, м аш ин и обору
дования, ф орм  собственности  и хозяйствования. Над поиском  и 
созданием  этих новых предлож ений и реком ен дац ий , обеспечи 
вающ их стабилизацию  и дальнейш ее развитие агропром ы ш лен 
ного ком плекса, трудятся ученые области.

В ятский край невозм ож но представить без леса. Лесны е 
массивы  занимаю т 65,5% территории области. И эта площ адь не 
только легкие живого организм а природы , но и дом для птиц и 
зверей, огром ны й резерв пищ евых продуктов для лю дей, база 
для м ощ ного лесопром ы ш ленного ком плекса, где зан ята почти 
четверть всех работаю щ их в пром ы ш ленности  и которы й оказы 
вает весьма сущ ественное влияние на всю экон ом и ку  области. 
Запасы  древесины  в лесном  хозяйстве составляю т 345 млн. кубо
метров. К  этому количеству еж егодно прибавляется ещ е по 16 
млн. кбм поспеваю щ его древесного сырья.

И зучением сохранения и восстановления лесны х богатств, 
а такж е возм ож ностей их рационального  и сп ользован и я в обла
сти заним аю тся учреж дения: н аучно-исследовательский  и п ро
ектны й институт лесн ой  пром ы ш ленности , В Н И И  охотничьего 
хозяйства и звероводства и К ировская селекц и он н ая лабора
тория.

Научно-исследовательский и проектный институт лесной 
промышленности создан по постановлению  СМ  РС Ф С Р  в г. К и 
рове в 1961 г. За прош едш ие годы сотрудникам и института раз
работано и внесено много ценны х предлож ений по наиболее 
актуальны м вопросам  развития лесн ого  хозяйства, которы е н а 
шли прим енение в практике лесхозов и леспром хозов не только 
в К ировской  области, но и далеко за ее предалами.

П режде всего необходимо отм етить работу по восстанов 
лению  леса путем аэросева. Эта технология посева сем ян  деревь
ев хвойны х пород с вертолета была усоверш енствована и впер
вые в С С С Р  внедрена кандидатом  сельскохозяйственны х наук 
Е. П. Сысоевым. Он разработал дозирую щ ее устройство, приспо
собление для регулирования нормы  вы сева сем ян  при посеве, 
прибор для предпосевной обработки сем ян  репеллентам и, ш ка
лу по учету результатов аэросева. Д ан н ая технология впервые 
использовалась в К ировской , А рхангельской, К остром ской  и 
С вердловской областях.

С отрудникам и института разработаны  и внедрены  в п ро 
изводство технологии химического ухода за м олодым и деревья
ми, реконструкции лиственны х м олодняков путем прим енения 
гербицидов, сконструирована лесная сеялка по плуж ны м п лас
там , реком ендации  по искусственном у лесовосстановлению  в 
зоне таеж ных лесов. Больш ая работа проведена институтом по
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практическом у осущ ествлению  в лесхозах области новой  техно
логии  по сохранению  м олодняка и тонком ера хвойны х пород в 
расчетных лесосеках без ущ ерба для лесозаготовок (Н . А. Титов), 
вы саж иванию  в коридорах лиственного м олодняка культуры ели 
(Е. М. Безденеж ны х), разведению  и сохранению  каповой березы 
(А. В. Козьмин).

Другим направлением  в работе института являю тся иссле
довани я по технологии осм олоподсечки  с прим енением  хим и 
ческого воздействия на низкобонитетны х сосновы х н асаж дени 
ях , п р о и зр астаю щ и х  в усл о ви ях  и зб ы то ч н о го  у в л аж н ен и я . 
П рим енение разработанного метода расш иряет всесокращ аю - 
щ иеся сы рьевые возм ож ности  добы чи ценного  лесохи м и ческо 
го сы рья для получения каниф оли . Разработаны  приемы  хим и 
ческого воздействия на подсечке, см олоподсечке с исп ользова
нием  хлорной извести и др.

В 1958 г. из М осквы  в К иров был переведен Всесоюзный 
научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и зве
роводства (В Н И И О З имени Б. М. Ж иткова). Н овое место распо 
лож ен и я института вы брано не случайно. К ировская область 
издавна считалась одной из важ нейш их охотничье-пром ы сло- 
вых территорий Е вропейской  части России.

П ри перебазировании  институт потерял почти все оп ы т
ные кадры, которы е не см огли по разны м  причинам  переехать в 
К иров. К ом плектование кадров научны х лабораторий ш ло мед
лен н о  и в основном  за счет располож енны х в области институ 
тов. Н есмотря на трудности реорганизационного  периода, науч
ные программы , утверждаемые институту, вы полнялись в за 
планированном  объеме.

По реш ению  правительства в стране началась орган и за
ция кооперативны х звероводческих и промы слово-охотничьих 
хозяйств (коопзверопром хозы ). К  1960 г. с помощ ью  В Н И И О За 
было создано 72 таких хозяйства, в т. ч. 9 хозяйств в наш ей обла
сти. О ни начали развивать клеточное звероводство и давать н е 
обходимую  продукцию : пуш нину, м ясо  копы тны х зверей и б о 
ровую дичь, лесны е ягоды , грибы , лекарственное сырье. Н ауч
ные сотрудники института вели исследования в этих хозяйствах, 
пом огая их становлению  и развитию .

В 1959—1960 гг. из П одм осковья перебазирован  в поселок 
Зониха, близ г. К ирова, институтский п итом ни к охотничьих 
собак. Здесь же началось строительство звероводческих ферм , 
где стали разводить песцов, н орок, нутрий и ш инш иллу, заве 
зенную  из СШ А. П лощ адь хозяйства в Зонихе составляет 65,8 
тыс. га. В настоящ ее время в составе института 7 региональны х 
ф илиалов, общ ее число ш татных сотрудников В Н И И О З 142, 
в т. ч. 6 докторов и 28 кандидатов наук. При институте ф ун кц ио 
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нирует совет по защ ите кандидатских диссертаций . С пециаль
ности — звероводство и охотоведение.

И м ея фундаментальную  производственную  базу для н а 
учны х и ссл ед о в ан и й , оп ы тн ы е, квал и ф и ц и р о в ан н ы е  кадры , 
В Н И И О З является ведущ им в России специализированны м  в 
своей отрасли научным учреждением. Н еоспорима его роль в деле 
восстановления ресурсов соболя, речного бобра, лесн ой  кун и 
цы и выдры, по акклим атизации  ондатры , нутрии, енотовид 
ной собаки, ам ери кан ской  норки . С отрудники института вов 
лекли  в сф еру хозяйственного использования второстепенны е 
виды пуш ных зверей — суслика, хом яка, водяную  кры су, кр о 
та; разработали методы оценки  качества охотничьих угодий, по 
которым мож но судить о хозяйственной ценности определенных 
территорий. В институте ведутся исследования по экологии  о с 
новны х видов пуш ных зверей — белки , зайцев (беляк-русак), 
лиси ц ы , горностая, соболя, ондатры , вы явлению  законом ер 
ностей в изм ен ен и и  их численности , системы  орган и зац ии  уче
та и прогнози рован ия распростран ен ия зверей по территории 
региона. С учетом меняю щ егося спроса пуш нины  на ры нке сбы 
та расш ирены  исследования по разведению  растительноядны х 
зверей , особенно сурка. Быстрое привы кание к человеку, и с 
клю чительно растительны й тип п итан и я, длительны й период 
сп ячки  (более пяти м есяцев), универсальное прим ен ен ие ш ку
рок, и спользование для пищ евых целей мяса делает п ерсп ек
тивны м  разведение сурка в ф ерм ерских и частны х хозяйствах. 
С урковы й ж ир, отличаю щ ийся разнообразием  биохим ического 
состава, давно известен как  народное лекарствен н ое средство, 
а мясо сурка (туш ка) соответствует «м едико-биологическим  тре
бованиям  и санитарны м  норм ам  качества продовольственного 
сы рья и пищ евых продуктов».

Н а основе обобщ ения материалов по регионам  Р осси й 
ской  Ф едерации п ополняется бан к данны х по п опуляциям  о с 
новны х видов ж ивотны х, дикорастущ их и лекарственны х расте
н ий , продолж ается ведение ресурсного мониторинга. Работы  по 
гум анизации орудий лова, управлению  популяциям и  пуш ных 
зверей ведутся по международным грантам и в рам ках ф едераль
ных программ. Разрабаты ваю тся орган и зац и о н н о -эко н о м и ч ес 
кие и правовые аспекты  реглам ентации и стимулирования ком п 
лексного  природопользования.

О дной из задач института является вы ведение новых цве
товых гамм клеточных зверей. В этом направлении ведется работа 
с красны м и лиси цам и -огн евкам и , соболям и, нутриям и. П ри 
меняю тся меры по сохранению  ценнейш его геноф онда таких 
уникальны х видов, как вятской  ли си ц ы -огн евки , не имею щ ей 
аналогов в мире, и вятской  популяции енотовидной  собаки,
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которая требует скорейш его оф орм ления как  селекционное д о 
стиж ение. Ученые лаборатории болезней пуш ных зверей исп ы 
ты ваю т биостим уляторы , с помощ ью  которых обеспечивается 
резкое сниж ение пропустования сам ок голубого песца, разр а 
ботаны  методы п роф илактики  и лечен ия зверей от и н ф екц и о н 
ных и и нвазионны х заболеваний, вакцинации  м олодняка п ро 
тив вирусного энтерита, ботулизма и чумы плотоядных. О сущ е
ствляю тся исследования по разработке полноценного рациональ
ного корм ления пуш ных зверей с использованием  сухих ком би 
корм ов, биостим уляторов, витам инов, нетрадиционны х кормов 
местного производства. Н аучными сотрудниками института изу
чаю тся вопросы  расселения и продолж ительности ж изни  зве
рей  и птиц путем отлова и кольцевания, перевозки  их на новые 
места п оселения, установки норм ативов добы чи лесны х обита
телей с тем, чтобы  не подорвать ресурсы ценны х пуш ных зве
рей , разрабаты ваю тся способы  обработки , консерви рован ия и 
товароведческой  оценки  ш курок.

Больш ое влияние на полож ение дел в охотничьем  хозяй 
стве оказы вает коллектив института своей кинологической  р а 
ботой, которая ведется по двум породам  лаек: русско-европ ей 
ской  и западносибирской. Здесь регулярно проводятся испы та
ния охотничьих собак по белке, утке, зайцу и подсадном у мед
ведю.

Только за последние два года (1995— 1997) институтом 
изданы  7 книг, м онограф ий  и сборников научных трудов, 9 м е
тодических реком ен дац ий , 280 научных публикаций.

В разны е годы коллектив ученых института, п еребазиро
ванного в г. К иров, возглавляли В. К. Н овиков, В. Ф. Гаврин,
В. М. К олповский, в настоящ ее время институтом руководит д ок 
тор биологических наук В. Г. С аф онов. Больш ой вклад в научные 
достиж ения внесли проф ессора Н . П. Лавров, И. Д. К ирис, Г. В. 
С околов, Н. Н. Граков, М. М. М ухамедянов и др.

В январе 1975 г. в К ирове была организована лесная селек
ционная лаборатория, входящ ая в состав Ц ентрального научно- 
и ссл ед о вательск о го  и нститута л есн о й  ген ети ки  и селекц и и  
(г. В оронеж). Ее задача — проведение исследований и опытны х 
работ по постепенном у переводу лесного  сем еноводства и л есо 
разведения на селекционную  основу. В ы ращ ивание лесны х н а 
саж дений из селекц ион н о  улучш енны х семян позволяет полу
чить больш е древесины  и повы сить экологическую  роль лесов.

Еще в кон ц е 50-х гг. лесоводы  области начали работы  по 
соверш енствованию  лесосем енного дела. В высокопродуктивных 
сосняках  В ятскополянского  лесхоза был создан первы й селек 
ц ионны й заказн и к  сосны , где отобрано 24 плю совых дерева. 
Н ачали создаваться сп ециализированны е сем енны е участки и
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плантации для получения улучш енных семян. С пециализирован 
ная лаборатория позволила активизировать и углубить научные 
и сследования.

Под методическим руководством Л. И. Ворончихина, А. М. 
В яткина и др. сотрудников лаборатории в лесхозах области орга
н изованы  46 селекционны х заказн иков и 4 генетических резер 
вата на общ ей площ ади 8382 га. В Вятскополянском опытном лес
хозе заклады вается пром ы ш ленная лесосем енная план тац ия на 
площ ади 81 га, где будут собираться сем ена сосны  с вы соким и 
н аследственны м и качествами. С оздается множ ество других се 
л екц и онн о-сем еноводчески х  объектов (географ ические, попу
ляц и он н ы е, лесотипологические лесны е культуры, архивы  кла
нов плю совых деревьев и т. д. ), изучение которых дает материал 
для разработки  реком ендаций по соверш енствованию  лесосе
м енного дела. К  настоящ ем у времени из сем ян , улучш енны х се 
лекц и онн ы м и  методами, залож ено 5122 га лесны х культур.

Горизонты биотехнологии

Во м ногих странах мира больш ое вним ание уделяется ус
коренном у развитию  такой отрасли науки, как биотехнология, 
которая п озволяет реш ать слож нейш ие проблемы  во всех облас
тях знаний. П отребность в использовании достиж ений соврем ен
ной биологии огромна. Она диктуется создавш имся полож ением  
дел как в агропром ы ш ленном  производстве, так и на п редп ри я
тиях , зан и м аю щ ихся биотехнологи чески м и  техн ологиям и  на 
грани вещ ества и клетки, ж ивого и неж ивого.

Д о последнего времени наука и предприятия области р а 
ботали по биотехнологическим  направлениям  довольно разоб 
щ енно. К аж ды й институт и завод создавали свою  технологию  
использования биологически активных вещ еств ж ивотного и р а 
стительного происхож дения. Н о вот три года назад, по и н и ц и а
тиве областной  адм инистрации , в г. К ирове был создан  Волго- 
Вятский центр прикладной биотехнологии, им ею щ ий целью  р еа 
лизац ию  биотехнологических программ и коорди наци ю  всей 
научно-технической  мысли в этом н аправлении  в регионе.

В опросами биотехнологии заним аю тся как сп ец и али зи 
рованны е научны е учреж дения — Н аучно-исследовательский и 
проектны й институт биотехнологической и ндустрии(Б И О Т И Н ), 
Н И И  м икробиологии  М инистерства обороны  РФ , В Н И И  охот
ничьего хозяйства и звероводства (В Н И И О З), Н И И С Х  С еверо- 
В остока, Н И И  гематологии и переливания крови , так  и науч
ные коллективы  учебных заведений.

В олго-В ятский центр прикладной биотехнологии кроме 
коорди наци и  исследований в этом  направлен ии  развернул и 
собственную  научную  деятельность, которая обернулась рядом
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интересны х разработок. Н априм ер, учеными Ц ентра выпущ ена 
опы тная партия тонизирую щ его, биостим улирую щ его п реп ара
та «эпсорин». Он имеет ш ирокий  диапазон  действия, полезен 
тем , кто испы ты вает стрессовы е нагрузки, ум ственны е и ф и зи 
ческие перенапряж ения или попадает в экстрем альны е ситуа
ции. Ц ентром спланирована целая программа создания и вы пус
ка гаммы биологически  активны х вятских бальзамов. Н а выходе 
первые два: «Вечное движ ение» и «Кентавр». В планах Ц ентра 
совм естно с другими научны ми учреж дениями наладить сери й 
ны й выпуск деф ицитны х лекарств АТФ, необходимого для «сер
дечников», и АМ Ф  — для вы ведения из организм а человека со 
лей тяж елы х металлов. П олучены  опы тны е образцы  успеш но 
прош едш его и спы тание им м уноглобулина, п редназначенн ого  
для п роф илакти ки  и лечен ия сибирской  язвы .

К ировские ученые имею т научно обосн ованн ы е, деталь
но разработанны е программы для правительства Российской  Ф е
дерации  по биоотходной технологии производства на местном 
сырье м олочного белка, казеи на, подобной которой нет в Р ос
сии; по оздоровлению  экологической  обстановки  в бассейне 
р. Волги и ее притоков методом ком плексной переработки и ути
лизации  осадков сточных вод. К онечной стадией программы  я в 
ляется получение из этих осадков органических удобрений. А п
паратура для биологической очистки  стоков проходит л абора
торны е испы тания. И м еется програм м а получения сахара из и с 
кон н о  вятского исходного сы рья — зерновы х культур: озим ой 
ржи и ячм еня. Ф ерм ентны е препараты  для осущ ествления тех
нологического процесса получения сахаросодерж ащ их продук
тов также производятся в наш ем регионе. Сущ ествует программа 
использования образую щ ихся при переработке древесины  на К и 
ровском  биохимзаводе отходов в виде лигн и на , как  биодобавку 
в артезианскую  воду ниж неивки н ски х  и сточников с целью  со 
здания «тоника».

П р о е к т н ы й  и н сти ту т  « С ев ги п р о б и о с и н тез»  со зд ан  в 
г. К ирове в 1969 г. как  осн овная организация в п роектировании  
предприятий по производству продукции м икробиологического  
синтеза. С годами сф ера его деятельности  расш ирилась, в нее 
вош ли п редприятия м еди ц ин ской , хим ической, сельскохозяй 
ствен н ой , ком би корм овой , м еталлургической  и др. отраслей  
экон ом ики . Значительно увеличилась географ ия его исследова
тельских и проектны х работ от западных границ до Байкала. Е с
тественно, п овы сился и статус института. С ейчас это научно- 
исследовательский и проектный институт биотехнологической 
индустрии (Н И П И  Б И О Т И Н ). С пециалисты  института работа
ют над созданием  новых химических, микробиологических и др. 
технологий и соответствую щ его оборудования над проблем ами
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малой энергети ки , производства моторного и кабельного топ 
лива. А ктивно ведется проектирование четырех крахмало-паточ- 
ных заводов, разработка технологии производства лекарствен 
ного крахм ала, необходимого для м едицинской пром ы ш лен но 
сти , м олочно-ки слы х продуктов с эф ф екти вн ой  утилизацией  
сы вороток, ком плексов по переработке мяса и субпродуктов. 
Разрабаты ваю тся проблемы стерилизации воды, когда мож но 
обойтись без громоздких очистных сооружений. Институтом пред
лож ено запорно-регулирую щ ее устройство для потоков разли ч 
ных вещ еств, транспортируемы х по ком м уникациям  малого и 
среднего диам етра, что дает возмож ность отклю чения от горя
чего водоснабж ения или отдельны й объект (дом) или даже ц е 
лы й м и крорай он . Разработан такж е способ облагораж ивания 
неф ти путем увеличения выхода светлых ф ракци й . У становка, 
предлож енная БИ О Т И Н ом  для этих целей, дает выход светлых 
составляю щ их до 76% против 20% ф актических, да плю с п р о 
изводит си н тез-газ для энергетиков.

Н екоторое время назад на биохим ических заводах Урала 
возни кла проблем а утилизации м ицелия грибка, прим еняем ого 
в получении различны х антибиотиков. Д ля реш ения этой п ро 
блемы разработан  новы й способ, позволяю щ ий утилизировать 
м и ц елий , а такж е в любых количествах различны е виды орган и 
ческих тканей ; бытовые, древесны е отходы, лигн и н , бумажную 
массу, пищ евы е отбросы , отходы м ясопроизводства, мусор и 
т. д. В процессе утилизации образуется соляровая ф ракц и я  для 
дизельного  топ лива — 35%. О стальны е 65% идут для п роизвод 
ства легирую щ его восстановителя для металлургов или на и зго 
товление си н тез-газа , прекрасного  топ лива, используем ого в 
энергетике. Все эти исследования проводятся БИ О Т И Н ом  н ар я 
ду с технологическим , архитектурно-строительны м  п роекти ро 
ванием и прочими работами. Институт сегодня действует по вось
ми н аправлениям .

Все больш ее значение приобретает биотехнология в агро 
пром ы ш ленном  производстве. Н естабильный ход развития сель
ского  хозяй ства выдвигает в качестве стратегической  задачи 
науки необходим ость и нтенсиф икац ии  и п овы ш ения устойчи 
вости производства, сокращ ения потерь на всех этапах техноло
гического процесса и ослабления влияния неблагоприятных ф ак 
торов среды на урож айность сельскохозяйственны х культур и 
продуктивность скота.

Один из решающих факторов в этом деле — создание п рин 
цип и ально  новых сортов и гибридов растений , пород ж ивот
ных, ш там пов м икроорганизм ов, обладаю щ их повы ш енной  ус
тойчивостью  к стрессовы м явлениям  среды. У ченые селекц и о н 
ного центра Н И И С Х  С еверо-В остока, используя в селекции
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законом ерности  генетической тран сф орм ац ии , т. е. и зм енения 
наследственности организмов путем целенаправленного переноса 
чуж еродного генетического м атериала в клетки  растений или 
искусственно направленны х м утаций, получаю т новы й исход
ный материал озимой рж и, ячм еня, картоф еля, клевера, отли 
чаю щ ийся устойчивостью  против кислотности  почв, болезней 
и вредителей, с вы соким потенциалом  к абиотическим  и биоти 
ческим  стрессам. Это сорта озим ой ржи (Д ы мка, К ировский 89), 
ячм еня (Д ина, Д обры й, Э колог), овес (Ф аки р), горох (Л уче
зарны й), клевер (Д ы мковский, Трио и Витязь), картоф ель (Ш ур- 
м и н ски й ), не уступаю щ ие по урож айности лучш им р ай о н и р о 
ванным сортам этих культур.

М етодами биотехнологии получаю т сегодня новы е э к о 
логически  чистые препараты , такие, как регуляторы  роста, б и о 
пестициды , азотф иксирую щ ие м и кроорган и зм ы  и др. О днако 
масш табы  п рим ен ен ия их в производстве пока ещ е н езн ач и 
тельны.

В ж и в о тн о в о д ств е  со в р е м е н н ы е  б и о те х н о л о ги ч е с к и е  
методы позволяю т развернуть работы  по пересадке эм брионов 
для получения высокопродуктивных животных и создания транс
генны х особей  с п о вы ш ен н ой  устой чивостью  п ротив  о п а с 
ных заболеван и й . За 1991 — 1997 гг. этим  методом  получено 
14 телят. С оздаю тся н овы е м и кр о б и о ло ги ч еск и е  п реп араты  
для кон сер ви р о ван и я корм ов, улучш ения их сохран н ости , а 
также препараты  для п роф илактики  и лечен ия заболеваний ж и 
вотных.

Есть в области ученые биотехнологи — энтузиасты  этого 
направления. В. В. Дурова начинала свои исследования на К и 
ровском  биохимзаводе. В возглавляемой ею лаборатории культу
ры тканей  наладила процесс вы ращ ивания биом ассы  ж еньш еня 
и на основе этого осущ ествила н аправленны й синтез п ан аксо- 
зидов — вещ еств, обладаю щ их стимулирую щ ими свойствами. За 
полученны й экстракт ухватились эстон цы , м осквичи , ф и рм а 
«Дзинтарс». В результате родились бальзам «Вятка», шампуни «Ме- 
ревахт», «Диана». Затем В. В. Д урова переш ла во В Н И И  охотни 
чьего хозяйства и звероводства, возглавила отдел биотехноло
гии. Здесь она работает над созданием  пищ евы х биодобавок в 
корм лении зверей, использованием  навоза н орок, лиси ц  и п ес 
цов в качестве одного из ком понентов субстрата для вы ращ и ва
ния грибов-ш ампиньонов. В результате на заклю чительном этапе 
работы с 1 кв. м субстраты был получен урожай ш ам пиньонов от 
12 до 16 кг. Б иологическая добавка на основе гриба «веш енка 
обы кновенная» способствует увеличению  среднесуточного п ри 
роста бы чков на 11,7%. За последнее время в лаборатории  В. В. 
Д уровой созданы  биопрепарат на основе культуры клеток вы с
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ших растений , его прим енение повы ш ает живую массу вуалево
го песца на 17,5%, а размер ш курки  на 10%; биопрепарат п р о 
тив троф ических язв и незаж иваю щ их ран; н апиток из прополи 
са, обладаю щ ий иммуномодуляторным и и активны м и бактери 
альны м и свойствами; разработана рецептура нескольких баль
замов как общ его, так и направленного  действия.

Н. Н. К ислицы на из К ировского Н И И  микробиологии МО 
РФ  разработала препарат «Рекицен РД», способны й убивать в 
живых клетках патогенную микрофлору, заживлять эрозии и язвы. 
Его прим еняю т для проф илактики  и лечения гастритов, эн те 
ритов, болезней печени и подж елудочной железы  и т. д.

Л. М. К улемин, директор ТОО хозяйства «Ягодное», дела
ет ставку на сотрудничество с наукой. Среди его партнеров сель
скохозяйственная академия им ени К. А. Т им ирязева, В Н И И  с а 
доводства, сельхозакадемии в Б рян ске, О рле, Н иж нем Н овго 
роде и Ч елябинске. Здесь вы ращ иваю тся на биомассе ш ам п ин ь
оны , подстилка с грибницей скарм ливается скоту, что дает вы 
сокие привесы  бы чков, а при запахивании ее в землю повы ш а
ется устой чивость  к п роволочн и ку , п одавляется п атоген н ая 
м икроф лора, что дает возм ож ность исклю чить прим енение хи 
мии и ежегодную  смену грунта в теплицах.

Наука в социальной сфере

Наряду с промыш ленным и сельскохозяйственным направ
лен и ям и  в области успеш но развиваю тся научные исследова
ния и в социальной сфере — образовании , культуре, истории, 
здравоохранении, естествознании и др. отраслях.

Значительны й опыт в организации  науки имеет одно из 
старейш их учебных заведений К ировский  педагогический и н 
ститут (ны не Вятский государственный педагогический универ
ситет). В нем трудятся 32 доктора и 246 кандидатов наук, из них 
47 проф ессоров.

В 1944 г. при педагогическом  институте была откры та ас 
пирантура по математике, русской  литературе и русскому я зы 
ку. В дальнейш ем  она была создана на каф едрах истории, п оли 
тической  экон ом ии , математического анализа, геометрии, ан а 
том ии и ф изиологии  человека, ботаники , ф изической  геогра
ф и и , всеобщ ей истории.

С оздавалась и м атериальная база для научных исследова
ний: расш ирен и заново оборудован ботанический сад, в о кр е 
стностях г. К ирова откры та агробиологическая станция с м н о 
гоотраслевы м хозяйством , построены  и оборудованы  пом ещ е
ния для подопы тны х ж ивотны х, пополнены  коллекции: бота
н ическая, зоологическая, м инеральная и др. В 1927 г. в здании 
института организуется энтом ологическая лаборатория, а в б о 
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таническом  саду — гидробиологическая и ры бохозяйственная 
станции.

Н аучны е и сследован и я проводи лись  биологам и  (С . Л. 
Щ еклеи н , П . В. П лесски й , А. И . Ш ернин  и др.) по различны м  
проблем ам естествознания на основе полевых опы тов и еж егод
ных эксп еди ци й  по родному краю ; лингвистам и  (В. П. П етрусь, 
Е. П. Л уппова, В. И. Т роицкий, Л. И. Горева и др.) по славянской 
ф онетике и проблемам язы ковой  общ ности славянских народов; 
историкам и  (П . Н. Л уппов, А. В. Э м м аусский и др.) по истории 
Вятского края с XIV по XIX в. В области педагогической науки 
и сследования велись по приемам преподавания в ш колах, п ро 
блемам нравственности  и эстетического воспитания. У чеными 
института были подготовлены  издания И зучай свой край (1962), 
П рирода К ировской  области (В 2 ч. 1966— 1967), Атлас К и ров 
ской области  (1968), Ж ивотны й мир К ировской  области (Вып. 
1—3. 1972— 1976), по итогам фольклорны х экспедиций  — Н арод
ные п есн и  К ировской  области (1966), В ятские п есн и , сказки , 
легенды  (1974) и многие др.

Только за последние десять лет сотрудникам и ун и верси 
тета защ ищ ено 13 докторских и 130 кандидатских диссертаций , 
11 преподавателей получили ученое звание проф ессора. И з них 
избраны  в различны е академ ии наук: В. С. Д аню ш енков — д ей 
ствительны м  членом А кадемии педагогических и социальны х 
наук, А. М. С лободчиков — членом -корресп онден том  этой же 
академии, А. Г. Балыбердин — действительным членом Академии 
гуманитарных наук, Е. М. Вечтомов, В. И. Ц иркин и М. М. П ахо
мов — членам и -корресп онден там и  А кадемии естествознания.

В составе университета работаю т 20 проблем ны х лабора
торий: по региональном у развитию  образован ия (совм естно с 
М осковским  институтом и нн овац ий  РАО), электрон ной  о п ти 
ке, эволю ции  природной среды (совм естно с институтом  гео 
граф ии РА Н ), ф и зи ко-м атем атическом у анализу, духовной и 
м атериальной культуре населения В ятского края в прош лом  и 
настоящ ем , ф изиологии  гладких мы ш ц и биологически  ак ти в 
ных вещ еств, м оделированию  процессов обучения ф и зи ке, п р о 
блем ам  сельско й  м ал о к о м п л ектн о й  ш ко лы , эк о л о ги и  (с о в 
местно с институтом экологии  растений и ж ивотны х УРО РАН) 
И др.

Результаты научных исследований коллектива ученых Вят
ского государственного педагогического университета регуляр 
но оф орм ляю тся в м онограф иях, трудах, в др. научной и учеб
н о-м етодической  литературе в России и за рубежом. С 1989 г. в 
университете проходят научные кон ф еренц и и  «Вятская зем ля в 
прош лом и настоящ ем» ( в 1998 г. состоялась четвертая), в кото 
рых приним аю т участие археологи, истори ки , ф илологи , педа
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гоги, краеведы, методисты  М осквы , П етербурга, Н иж него Н ов 
города, К азани , К ирова, П ерм и, Н овосибирска, И ж евска, С ы к 
ты вкара, Й ош кар-О лы  и др. городов России.

У ниверситет ведет больш ую  научную  международную  д е 
ятельность (СШ А, А нглия, И спани я, К итай, Германия, Ф ран 
ция, Я пония).

При университете как  в первые годы его сущ ествования, 
так и в настоящ ее время создаю тся различны е общ ества, науч
ные лаборатории, ф илиалы  академ ий наук.

Н априм ер, в феврале 1921 г. в составе пединститута была 
создана научная секция, преобразованная в 1922 г. в научно- 
исследовательский институт краеведения. П реподаватели педа
гогического института одноврем енно составляли основной ш тат 
научных сотрудников института краеведения. В нем работали вы 
даю щ иеся ученые Н. М. К ари н ски й , Б. С. Л укаш , П. К. М ейер, 
П. Н. Луппов, В. А. Танаевский, П. Т. Реш етников, С. Л. Щ еклеин, 
П. Д. Белановский, А. И. Ш ернин, А. В. Эммаусский и др.

О сновной задачей института краеведения было научное 
исследование природы , и стории, экон ом и ки  края, оказание п о 
мощ и в повы ш ении научного уровня преподавания в педагоги 
ческом  институте, разработка методики краеведческого и ссле
дован и я, организация краеведческих общ еств, круж ков, п р о 
паганда краеведческих зн ан ий , подготовка научных работников- 
краеведов, выпуск научных трудов.

П ервой больш ой работой института была организация в 
1923 г. областного краеведческого съезда. П рибыло 67 предста
вителей учреж дений и общ еств М осквы , Л енинграда, Вотской 
и М арийской автономны х республик, С еверо-Д вин ской , К ост
ром ской  и уездных исполком ов В ятской губерний. Заседания 
съезда проходили в актовом  зале пединститута. Были прочитаны  
доклады  о деятельности  Ц ентрального бю ро краеведения, В ят
ского научно-исследовательского института краеведения, В ят
ского губернского научного музея, Вятского народнохозяйствен
ного практического института.

Д оклад о климате В ятской губернии сделала Е. X. Б ерези 
на, флоре — А. Д. Ф оки н , ж ивотном  мире — Б. С. Лукаш  и П. В. 
П лесский. А. В. Хабаков рассказал о геологическом строении тер
ритории Вятской губернии и ближ айш их задачах геологов. Были 
заслуш ены сообщ ения о древностях северо-восточного края Рос
сии  (А. А. С пицы н), о регистрации  п ам ятников истории и ста 
рины  (И . А. Чаруш ин), о состоянии  лечебного дела в Вятской 
губернии (3. Е. С м олян и цкий ). О собое заседание съезда п о свя 
щ алось вопросам краеведения в ш коле, присутствовало свыш е 
200 городских и сельских учителей.

В реш ениях съезда реком ендовалось расш ирять и углуб
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лять работу по изучению  местного края, вы раж алось чувство 
удовлетворения научной деятельностью  Вятского н аучно-иссле
довательского института краеведения и надежда, что он  будет 
стоять во главе краеведческого дела в губернии. С ъезд отметил 
значение научной библиотеки имени А. И. Герцена в деле изуче
ния Вятского края и призвал сделать доступны м для читателей 
местны й отдел.

О рганизации и развитию  краеведческого дви ж ени я и н 
ститут уделял много вним ания. В 1929 г. бю ро связи  с краеведа
ми насчиты вало в своем каталоге 286 карточек краеведов и 59 — 
краеведческих организаций. Со многими из них поддерж ивалась 
п остоян н ая переписка.

За время деятельности  института вы полнены  работы  по 
пром ы ш ленно-эконом ическом у сектору: составлены  экон ом гео- 
графические характеристики края, изучены возможности исполь
зования некоторы х водоемов для гидроэлектрических установок, 
опубликован  труд о лесном  хозяйстве К ировской  области , и с 
следованы  м есторож дения меди на территории области, собран  
материал о капокореш ковом  промы сле и его сы рьевой базе и по 
реакклим атизации  бобра; по вопросам сельского хозяйства: со 
стояние сельскохозяйственны х посевов, плодородие почв, р аз 
витие ж ивотноводства, ры боразведение, орган и зац ия труда; по 
социально-культурном у сектору: изучены  и изданы  материалы  
о политической  ссы лке в В ятский край в XIX в., по истории 
У дмуртской республики, о крестьянах В ятской п рови н ц и и , об 
управлении и торговом капитале на В ятке, собран богаты й м а 
териал о говорах, бы те, ф ольклоре, м узы кальном  творчестве 
населения: русских, удмуртов, мари, татар, бесерм ян , ком и.

Были изданы: И звестия Вятского научно-исследователь
ского института краеведения (1922), Вятская ж изнь (совместно с 
губэкосо и губисполкомом. 1923—1924. №  1—8), Труды Вятского 
(Кировского) научно-исследовательского института краеведения 
(1925—1941. Вып. 1—20), Вятский край: Сб. (1929), Геологическая 
карта К ировской области и Удмуртской А ССР, книги и отдель
ные выпуски серий научно-популярной и в помощ ь краеведу.

В начале войны  3 ию ля 1941 г. институт был л и к ви д и р о 
ван, его ф ункции  и имущ ество переданы  в областной краевед 
ческий музей. Он оставил глубокий след в истории изучения 
Вятского края.

В 1971 г. на учебной  и п рои зводствен н ой  базе п ед аго ги 
ч еского  и н сти тута создан  у ч еб н о -к о н с у л ьта ц и о н н ы й  п у н кт  
Московской государственной юридической академии. В 1988 г. 
он п реобразован  в ф акультет, а в 1998 г. в ф и ли ал  М ГЮ А. С 
1996 г. ф ун кц и он и рует очное отделение. В ф и лиале обучается 
1200 студентов, осущ ествляется и н аучная работа. М н огие м о 
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лоды е п реподаватели  являю тся асп и ран там и  и сои скателям и .
В 1996 г. по постановлению  П резидиума А кадемии Есте

ствознания организован  К ировский  ф илиал академии в целях 
реш ения проблем экологии  К ировской  области и содействия 
развитию  российской  науки. Ф илиал создан  при В ятском пед- 
университете. Одна из первых крупны х научных работ ф и л и а 
ла — «разработка ком плексной  программы  эком ониторинга К и 
ровской  области на 1997—2000 гг.». По данной  теме ф илиал вы 
играл грант М инистерства науки и технологий в российском  
конкурсе научных тем по экологии.

Богатый талантами край зн ам ени т и м ногим и вы даю щ и
мися учены м и-м едикам и. О дин из первы х в России стал до кто 
ром медицины , а затем проф ессором  анатом ии и хирургии К. И. 
Щ епин, уроженец К отельничского уезда Вятской губернии. Все
м ирно известны наш и зем ляки  психиатр В. М. Бехтерев, патф и- 
зиолог А. Д. С перанский, хирурги А. Н . Бакулев и А. Г. Савиных, 
терапевт М. Г. Курлов, инициатор ликвидации  в стране малярии 

П. Г. Сергиев.
Первым в г. Кирове научным медицинским учреждением стал 

созданны й в 30-е гг. институт эпидем иологии  и м и кроби оло 
гии, просущ ествовавш ий до начала 50-х гг.

В послевоенное время с вводом новых лечебны х корпусов 
областной больницы  вновь появилась реальная возмож ность со 
здания в области научно-исследовательского  медицинского и н 
ститута. По реш ению  С овета М и ни стров  Р С Ф С Р  1 октября 
1960 г. в К ирове был откры т ф илиал Л енинградского Н И И  п е 
реливания крови. В 1965 г. ф илиал получил самостоятельность и 
стал назы ваться Кировским научно-исследовательским институ
том переливания крови, а в мае 1982 г. он переим енован  в К и 
ровский Н И И  гематологии и перели ван ия крови М инистерства 
здравоохранения РФ . В 1966 г. при институте откры та станция 
переливания крови. В настоящ ее время в системе М инистерства 
здравоохранения и м еди ц ин ской  пром ы ш ленности  РФ  работа
ют всего два института подобного проф иля — С анкт-П етербург
ский  и К ировский. И нститут гематологии и переливания крови 
представляет сегодня уникальны й научны й ком плекс, состоя
щ ий из ш ести лабораторий , двух кл и н и к , станции  переливания 
крови и научно-производственного отдела. П ри институте ф ун к
ционирует зональная лаборатория госконтроля за качеством ком 
понентов, препаратов крови  и кровезам енителей .

В тематику института входит научная разработка таких важ
нейш их проблем , как  получение, изучение и клиническое п р и 
менение лечебны х препаратов из крови; новые методы кон сер 
вирования крови и костного мозга; предупреж дение ослож не
ний при переливании крови; проблемы  тканевой  совм естим ос
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ти при пересадке костного мозга; изучение и лечение болезней  
системы  крови.

Больш ой вклад в становление и развитие научны х иссле
дований в институте внесли его основатели проф ессор Н. В. Ш е
стаков, заслуж енны й деятель науки Р оссии , п роф ессор Н. С. 
Е п иф анов, заслуж енны й деятель науки Р оссии , академ ик, п ро 
ф ессор В. А. Ж уравлев, профессора С. Г. Коню хов, В. П. Сухору
кое, Е. П. С веденцов, Г. А. Зайцева, С. А. С адакова и многие др.

За 38 лет сущ ествования института в его стенах подготов
лены  22 доктора и более 100 кандидатов наук. У чены ми и н сти 
тута издано 13 м он ограф и й , получено 7 патентов и 72 автор 
ских свидетельств на изобретения, разработана норм ативно-тех 
ническая докум ентация на многие препараты  крови , кровеза 
м енители  и д и агн ости кум ы , издано  более 100 м етодических 
рекомендаций. Ученые института выш ли на международный уро
вень по ряду научных направлений. Результаты их исследований 
были представлены  на всех всесою зны х и всероссийских съездах 
гематологов и трансф узиологов, а также на меж дународны х ко н 
грессах в В аш ингтоне, Х ельсинки, Будапеш те, В енеции, Л ю к
сембурге, Ф ранкф урте, П реш ове и меж дународны х си м п ози у 
мах. Т ради ци он но  плодотворны е взаим оотнош ения у института 
с учреж дениям и службы крови России и др. стран С Н Г.

В настоящ и й  период в институте работаю т 7 докторов  и 
36 кандидатов наук, которы е помимо своей научной д еятельн о 
сти п о сто ян н о  оказы ваю т консультативную  и м етодическую  
помощ ь учреж дениям  здравоохранения г. К ирова и области  по 
вопросам  гем атологии и трансф узиологии , лабораторной  диаг
н остики , судебн о-м еди ц ин ской  экспертизе и по ли н и и  сан и 
тарной авиации.

Важное место в работе института заним ает п ри готовле
ние и изучение препаратов крови. Среди них особен н о  п ри вле
каю т вним ание им м уноглобулины , препараты , полученны е из 
плазмы и содерж ащ ие в концентрированном  виде антитела, д ей 
ствую щ ие против определенны х заболеваний: столбн яка, кле 
щ евого энц еф али та , гриппа, стаф илококковой  и ряда др. и н 
ф екций. В настоящ ее время на станции п ереливания крови  вы 
пускается первы й отечественны й иммуноглобулин против ста 
ф и лококковой  и нф екц ии . Борьба с этим м икробом  очень труд
на, т. к. он не поддается действию  пенициллина и др. ан тибиоти 
ков. П оэтому новы й препарат для внутривенного введения п о 
лучил высокую  оц ен ку  в м едицинской  практике.

Заканчиваю тся клинические исп ы тани я им м уноглобули 
на против клещ евого энцеф алита. В К ировской  области  зн ач и 
тельны е площ ади под лесам и , где разм нож аю тся клещ и. П оэто 
му институт первы й в России разработал методику и получил
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иммуноглобулин, очень эф ф ективны й при лечении этого тяж е
лого заболевания — воспаления головного мозга. Больш ой вклад 
в развитие этого направления внесли доктор м едицинских наук, 
заслуженный врач России С. Л. Ш ары гин, Л. Ф. М инакова, Л. Ф. 
К озьм ины х, В. С. С апож никова. В России среди иммунологов 
ш ироко известно имя проф ессора Г. А. Зайцевой, зав. лаборато 
рией иммуногематологии.

П роблема тканевой  несовм естим ости представляет одну 
из самых трудноразреш имы х задач. О на зависит от наличия в 
клетках органов тела особых вещ еств — антигенов. Ч еловек яв 
ляется носителем восьми различны х лейкоцитарны х антигенов, 
из которых четыре он наследует от отца и четыре от матери. И 
очень редко у лю дей, не находящ ихся в кровном  родстве, встре
чается совпадение всех восьми антигенов. Д ля определения та 
кого сходства надо располагать больш им набором разнообразных 
сы вороток. О дним из разделов работы лаборатории Г. А. З ай ц е
вой состоит в создании обш ирной коллекции  таких типирую - 
щ их сы вороток, с помощ ью  которы х определяю тся тканевы е 
антигены  доноров и реципиентов для переливания крови  и п е 
ресадки  костного мозга. Региональны й регистр типированны х 
доноров, которым располагает институт, входит в состав реги с
тра «Всемирный донор», находящ ийся в Берлине. Л аборатория 
использует его для подбора совместны х пар «донор-реципиент» 
при трансф узиях крови и трансплантации  костного мозга.

Над вопросами наруш ения сверты ваем ости крови  рабо 
таю т научные сотрудники лаборатории биохимии крови. К ак и з
вестно, наруш ения здесь могут быть в двух направлениях. В пер 
вом случае в венах образую тся сгустки крови, назы ваемы е тром 
бами. Л ечению  этого заболевания посвятил свои исследования 
проф ессор С. Г. Коню хов, основатель лаборатории. П родолж ила 
его работу доктор биологических наук Л. Н. Тарасова. П редло
ж енная ими систем а лечен ия тром бозов вклю чает ком би н и ро 
ванны й метод: удаление тромбов оперативны м  вмеш ательством 
и прим енение антикоагулянтов — лекарственны х средств, с н и 
жаю щ их сверты ваем ость крови. В институте разработана стан 
дарт-плазм а донорская для расчетов активности  ф акторов про- 
тром бинового ком плекса, субстратная плазм а без ф актора V III 
и др. диагностикум ы , позволяю щ ие в полном  объеме исследо
вать наруш ения коагуляционного звена гематоза.

О пределенные достиж ения имею т сотрудники лаборато 
рии в деле лечения второго н аправления, когда у больных раз
вивается гем оф илия или н изкая  сверты ваем ость крови. Здесь 
впервы е в стране был создан вы сокоэф ф екти вн ы й  кровеоста
навливаю щ ий препарат, благодаря котором у в 1990 г. в и н сти 
туте откры т центр лечен ия гем оф илии, куда направляю т боль
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ных из соседних областей и республик С еверо-В осточного реги 
она России. П роф ессор С. А. С адаков, посвятивш ий себя реш е
нию  проблем ы  гем оф илии, реш ает со своим  коллективом  воп 
росы гем остизиологической , ортопедической, психосоциальной 
реабилитации больных этим тяж елейш им заболеванием , а также 
ком пью теризации  рабочего места врача-гем остизиолога.

Ш ирокую  известность получили работы, выш едш ие из л а 
боратории кон серви рован ия крови и тканей  (зав. доктор  м еди
цинских наук Е. П. Сведенцов). Основным научным направлением 
этого подразделения является разработка новы х консервантов и 
программ кри окон серви рован ия клеток крови  и костного мозга 
с целью  их длительного хранения и пересадки больным . Здесь 
создан один из крупнейш их в стране банков этих препаратов. 
Н аучны м и сотрудникам и лаборатории вы полнены  ори ги н аль 
ные разработки  по получению  костного м озга, кон серви рова
нию  зам ораж иванием  его клеток, а такж е клеток крови с кр и о 
кон сервантам и , не требую щ ими отм ы вания от разм орож енны х 
клеточны х суспензи й . П олучено н есколько  авторских сви де
тельств на изобретения, в т. ч. четыре патента. Результаты иссле
дований  долож ены  в СШ А , И талии, Германии.

Всем известно, какая тяжелая болезнь лейкоз (белокровие). 
С равнительно недавно в институте создана лаборатория имму
нологии лейкозов. О сновные научные интересы  лаборатории со 
средоточены на изучении особенностей ф енотипов лейкозны х 
клеток и подборе новых методов имм унокоррекции в ком плекс
ном лечении хронических гемобластозов. Кроме того, сотрудники 
лаборатории под руководством доктора м едицинских наук В. И. 
Ш ардакова внедряю т в практику новейш ие методы определения 
вирусных и нф екций , которые могут передаваться с кровью.

В лаборатории  патом орф ологии  крови  изучаю тся м орф о 
ф ун кц ион альн ы е особенности  клеток крови  и костного мозга у 
больных с заболеваниям и  системы  крови. С этой целью  исп оль 
зую тся м орф ологические, ги стоцитологические, ц итохим ичес
кие, авторадиограф ические, им м унологические методы иссле
дован и я, разработан  и запатентован  гом еопатический  п р еп а
рат-стим улятор двух ростков кроветворения.

Д оклин и ческое изучение на ж ивотны х всех лечебны х и 
консервирую щ их средств, разработанны х в различны х научных 
подразделениях института, проводится в лаборатории  эксп ер и 
м ентальн о-кли н ических  исследований. У силиям и лаборатории 
разработаны  методы  борьбы  с ги п окси чески м и  состоян иям и  
различного генеза, соверш енствую тся схемы инф узион н о-тран с- 
ф узионной  терапии  ож оговой болезни.

Базой  для проведения научны х исследований  по п робле
мам гем атологии , внедрения новейш их достиж ений  н ауч н о -и с 
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следовательского и медицинского институтов в практику яв л я 
ется гематологическая кли ни ка, возглавляем ая доктором  м еди 
цинских наук Н. А. Ф едоровской. Здесь разработан свой метод 
лечен ия гипопластической  (апластической) анем ии , програм м 
ная терапия острого лейкоза, новы й метод лечен ия с помощ ью  
трансплантации  костного мозга.

Впереди у К ировского Н И И  гематологии и переливания 
крови новые горизонты , разработка новых ценны х препаратов 
из плазмы  крови , новых методов долгосрочного кон серви рова
ния плазмы и костного мозга по безж идкоазотной  технологии , 
расш ирение гематологической и трансф узиологической  пом о
щи населению , новых способов лечен ия , диагностики  и п ро 
ф и лакти ки  онкологических больных.

Рож дение высш его учебного м едицинского  учреж дения 
в К ировской  области состоялось 30 мая 1987 г., когда на о сн о 
вании распоряж ения Совета М инистров Р С Ф С Р  в г. К ирове 
откры т ф илиал П ерм ского государственного института. Кадры 
ф илиала были сф орм ированы  из проф ессоров и доцентов, п р и 
глаш енны х из др. м едицинских вузов страны , К ировского  Н И И  
гематологии и переливания крови , учреж дений практического 
здравоохранения области. В октябре 1993 г. филиал прош ел госу
дарственную  аттестацию , на осн ован ии  которой  в мае 1994 г. 
правительство РФ  приняло п остановление «О создании Киров
ского государственного медицинского института». В настоящ ее 
время в институте, имеющем государственную лицензию  на право 
веден ия деятел ьн о сти  в сф ерах вы сш его  и п ослевузовского  
п роф ессионального  образования, осущ ествляю тся прием  и обу
чение студентов на трех факультетах: лечебном , п едиатричес
ком и социальной деятельности. О дноврем енно в институте обу
чается более 2000 студентов. С  целью  н аправленной  подготовки 
ли ц , поступаю щ их в институт, осозн ан н ого  вы бора проф ессии , 
успеш ной сдачи вступительны х экзам енов , вы явления и даль 
нейш его обучения талантливы х ш кольников в 1993 г. в структу
ре института организован  ф акультет довузовской подготовки. В 
1996 г. институт откры л свой ф и лиал  в г. С ы кты вкаре.

В институте работает более 200 преподавателей , в т. ч. 25 
докторов и 98 кандидатов м едицинских и др. наук. В подготовке 
вы сококвали ф и ци рован ного  врача больш ая роль отводится н а 
учным изысканиям профессорско-преподавательского коллектива. 
И сследования ведутся по семи ком плексны м  проблем ам , среди 
них — «Х ирургическое лечение очаговых заболеваний печени», 
«Разработка вопросов трансф узиологического  и анестези олого 
реани м аци он ного  обеспечения различны х хирургических вм е
ш ательств». М ногоплановы е научны е исследования проводятся 
по проблемам «Охрана м атеринства и детства», «М орф ология и
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регенерация», «И нф екционная патология и иммунология», «Сер
дечно-сосуди стая патология», «М орф ология опухолей», «М еди
цина труда и пром ы ш ленная экология», «С оциальная гигиена и 
орган и зац ия здравоохранения» и др.

В процессе развития в институте начали складываться н а 
учные ш колы , продолжаю щ ие традиции крупнейш их м едицин
ских ш кол страны . Под руководством ректора института, лауреа
та Государственной премии РФ , академика, профессора В. А. Ж у
равлева сф орм ировалась хирургическая научная ш кола, разраба
тываю щ ая проблемы хирургии печени. Под руководством проф ес
сора Я. Ю. И ллека сложилась педиатрическая научная школа, 
которая эф ф екти вн о  и плодотворно работает над проблемами 
диагностики, лечения и проф илактики различных заболеваний у 
детей. Ф ормирую тся научные ш колы  на кафедрах, которые воз
главляют профессора Б. Н. Бейн, Н. К. Вознесенский, И. П. Зи н о 
вьев, Н. Ф. К амакин, А. Е. Колосов, Б. А. Петров, П. И. Цапок.

В институте разработана и ф ун кционирует ком плексн ая 
програм м а «П одготовка н аучно-педагогических кадров», в о с 
нову которой  полож ен подбор молодых ученых через асп и ран 
туру и соискательство. В настоящ ее время в аспирантуре обуча
ется более 30 аспирантов. За последние годы защ ищ ено 10 д о к 
торских и 60 кандидатских диссертаций . С отрудникам и и н сти 
тута оп убликовано более 2,5 тыс. научны х статей и тезисов д о к 
ладов , и здано 30 м он ограф и й , получено более 30 авторских 
свидетельств на изобретение.

С озданы  необходимы е условия для п риобщ ени я к  науч
ной работе студентов. Н аучная студенческая работа приносит 
свои плоды — укрепляю тся связи  с другими вузами страны  и 
зарубеж ья, студенты  стан овятся  п ри зерам и  и дип лом ан там и  
различны х кон курсов, работы  их печатаю тся в солидны х м еди 
цин ских  изданиях.

Важным разделом работы института является международ
ная деятельность, которую  организует и проводит ком итет по 
м еж дународны м связям . Стали тради ци он ны м и  контакты  с м е
диц и нски м и  ф акультетами университетов ш татов А лабама и О к
лахом а (С Ш А ), с Ганноверской м еди ц ин ской  ш колой (Герм а
н ия). О бщ ение с европейским и орган и зац иям и  культуры, куль
турными атташ е ряда посольств в М оскве позволило восьми пре
подавателям  и двадцати двум студентам пройти стаж ировки в 
Герм ании, СШ А , Ф ран ц ии , К анаде и др. странах.

Н аучные разработки  ведутся не только сп ец и али зи рован 
ны м и н аучно-исследовательским и  и учебны ми учреж дениями, 
но и сп ец и альн ы м и  конструкторским и  отделами и лаборатори 
ям и при различны х ком бинатах, объединениях и фирмах.

Т ак, на одном  из крупнейш их пром ы ш ленны х п редпри я
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тий К ировской области — Кирово-Чепецком химкомбинате —
по инициативе главного инж енера Б. П. Зверева (лауреат Л ен и н 
ской и трех Государственных премий) в начале ш естидесятых 
годов организована сначала группа, а с 1966 г. специальное ко н 
структорское бюро медицинской  тем атики (С К Б  М Т). В 1962 г. 
оно приступило к  созданию  искусственного клапана сердца и в 
конце года в М оскве была сделана первая операция — сем н ад 
цатилетней Л. К олосовой из Н овосибирска пересадили ш аровой 
протез К ирово-Ч епецкого  С К Б  МТ. М инистр здравоохранения 
С С С Р Б. В. П етровский объявил благодарность коллективу хим 
ком бината. М ассовое производство ш аровых клапанов позволи 
ло резко сократить их импорт, организовать кардиологические 
центры  в крупных областных городах, вклю чая К иров. Вслед за 
шаровым клапаном последовали новые его модификации. С сере
дины 80-х гг. потребителям было отправлено свыше 15 тыс. мало
габаритных дисковы х клапанов «Ликс-12». Группа разработчи 
ков С К Б МТ С. В. М ихайлов, Г. Ф. Романов, В. Ф. Удальцов и др. 
удостоены премии Совета М инистров С С С Р по науке и техн и 
ке. А через несколько лет в кли ни ки  стал поступать клапан  тре 
тьего поколения — двустворчатый «Карбоникс-1». Их разош лось 
уже более 5 тыс. Часть из них удачно имплантирована больным в 
двадцати странах, в т. ч. в А нглии, Ф ранции , И талии, Герма
нии , Я понии, Китае, И ндии.

С илами С К Б  М Т разработана еще одна уникальная тех
нология по изготовлению  каркасов к  биологическим  клапанам  
«Бионике» и «Бакс». Эти клапаны  менее долговечны , но б ес 
ш умны и не нуждаю тся в антикоагулянтах, подавляю щ их бел 
ковую несовместимость. Что и было по достоинству оценено 
Государственной премией С С С Р  1984 г. В рам ках государствен
ной программы  с 1976 г. здесь проводится разработка искусст
венного сердца человека с радиоизотопны м  источником  п и та
ния на плутонии-238. О сущ ествлено изготовление нескольких 
моделей, некоторы е из них вы соко оценены  медиками.

Разработки С К Б  М Т защ ищ ены  250 авторским и свиде
тельствами С С С Р , патентам и России , Я понии, СШ А , европ ей 
ских государств.

С. А. КУКОВЯКИН

ВЯТСКИЙ ЗЕМСКИЙ
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Деятельность Вятского зем ск ого бактериологического институ
та д о  настоящ его времени остается одной из недостаточно освещ ен 
ных страниц истории края.

186



Вопрос об организации в Вятской губернии пастеровской стан
ции обсуждался губернским земством еще в 90-е гг. XIX в., но только в 
1911 г. местное М едицинское общ ество разработало проект учреждения 
в г. Вятке бактериологического института. В 1913 г. Вятская губернская 
управа в очередной раз поставила вопрос об организации пастеровской  
станции. М отивировалось это тем, что «постоянно... увеличивается чис
ло лиц, пользующ ихся... прививками от беш енства, затраты земства на 
антирабические прививки составляют более 8000 рублей в год и губер
нии эконом ически выгодно иметь свой бактериологический институт».

Губернская управа предполагала иметь в дан н ом  учреж дении  
следую щ ие отделения: м едици нское ди агн ости ч еск ое, пастеровскую  
станцию , сы вороточное и вакцинное отделения, ветеринарное диаг
ностическое и для выработки ветеринарных вакцин и сы вороток, от 
деление для изготовления осп ен н ой  вакцины. Управа полагала, что 
институт принесет пользу «разработкой целого ряда чисто местных воп
росов, касающ ихся инф екционны х заболеваний человека и животных», 
институтом могла быть организована планомерная борьба с ш ироко  
распространенны ми в губернии тифами, туберкулезом ...

Бактериологический институт, хотя и не со  всеми планируемы 
ми отделениям и, был открыт в 1913 г. На долж ность заведую щ его был 
назначен приват-доцент М осковского университета А. К. Ч арноцкий, 
его пом ощ ником  — ветеринарный врач Б. А. Борисов. К ром е них в и н 
ституте работали фельдш ерица Е. Л. Цветкова, пом ощ ница заведую щ е
го оспенны м  телятником В. П. Головина, препараторы А. С. С обин и 
Ф едоров, два служителя, «две ж енские прислуги», истопник.

В состав института входили медицинская и ветеринарная диаг
ностические лаборатории и оспенны й телятник. Ч астично было п о 
строено здание пастеровской станции. В том же году было полож ено  
начало библиотеке института, устроен кроличий завод.

В м еди ц и н ск ой  лаборатории проводились анализы  мокроты, 
мочи, крови по Вассерману, исследовалась кровь на наличие возбуди
телей тиф а и малярии, проводились исследования сп и н н ом озговой  
ж идкости, посевы  слизи , м икроскопические исследования кусочков  
опухолей, анализы желудочного сока... А. К. Ч арноцкий, состоявш ий  
одн овр ем ен н о прозектором  Вятской губернской зем ск ой  больницы , 
полож ил начало коллекции м икроск опически х препаратов, культур 
бактерий и патологоанатомическому музею — базе преподавания о б 
щей патологии, эпидем иологии и патологической анатомии ученикам  
и ученицам фельдш ерской школы губернского земства. В етеринарное  
отделение проводило исследования на сап, сибирскую  язву, б еш ен 
ство, бол езн и  сви ней  и чесотку. П родукция осп ен н о го  телятника в 
1913 г. была очень высокого качества — прививаемость вакцин состав
ляла в среднем  95%. Вятскую вакцину закупали П ермская, К остром 
ская, Вологодская губернии.

12 апреля 1914 г. было открыто новое здание бактериологичес
кого института. Старое здание передано под ветеринарную  лаборато
рию. Институт, для того времени, был выстроен и оборудован по п о с 
леднем у слову мировой гигиены и техники. В мае в нем «побывал и 
р асп и сал ся  в кни ге для почетны х гостей » м и н и стр  п р осв ещ ен и я  
Л. А. К ассо. С апреля 1914 г. на базе института велись занятия Вятской  
зем -ск ой  фельдш ерской школы, после начала м ировой войны были 
открыты курсы сестер милосердия К расного Креста.
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Прививки против беш енства пастеровской станцией начали про
водиться с 28 марта 1914 г. В течение года антирабические прививки 
получили 404 пациента. Кроме ж ителей Вятской губернии, привива
лись также жители К остром ской и П ермской губерний. П о имеющ имся  
сведениям , через 10 месяцев после прививок из 306 привитых 304 были 
здоровы, а двое заболели беш енством  и умерли. П оследние были поку
саны волком, оба из О рловского уезда. В медицинском  отделении за 
1914 г. проведено 3111 анализов, в ветеринарной лаборатории прово
дились диагностические исследования, контроль за доставляемым в бла
готворительные учреждения м олоком , осущ ествлялись выезды на при
вивки и эпи зоти и  в уезды губернии. Присланные в лабораторию  от 
ветеринарных врачей Н. И. Ш убина и А. Л. М едведева из Сарапульского 
уезда м икроскопические препараты положили начало ветеринарному  

музею.
В мае 1914 г. в институте были организованы лекции для ветери

нарных врачей губернии. Читал их заведующ ий ветеринарной лабора
торией М ВД П. Н. Андреев. Основная их тема — болезни свиней. О спен
ным телятником института была «отпущ ена 21181 баночка вакцины зем 
ским и городским учреждениям Вятской губернии, и 6865 баночек — 
учреждениям других губерний». Н еобходим о отметить, что вакцину ш и
роко закупали В ологодско-П ерм ская переселенческая партия, а также 
119, 154, 106, 139 пехотные запасные батальоны и 576 дружина.

В январе 1915 г. «оставили службу за переводом в другое земство»  
А. К. Чарноцкий и фельдш ерица Е. Л. Цветкова. Исполнял обязанности  

директора института Б. А. Борисов.
В пастеровском отделении института в 1915 г. прививками п р о

тив водобоязни пользовались 448 человек, из них умерло только трое. 
Деятельность аналитического отделения значительно расш ирилась — 
наряду с губернской зем ской больницей он о  удовлетворяло нужды ла
заретов и госпиталей В сер осси й ск ого  зем ского сою за, воен ного ве
домства, общ ества К расного Креста и др. организаций. В ветеринарном  
отделении института было проведено 275 исследований, из них 36% 
п р и ходи л ось  на д и а гн ости к у  б еш ен ст в а , 18% — си б и р ск о й  язвы , 
46% — остальные болезни . О сп енное отделение в 1915 г. «отличалось  
больш ой производительностью  вакцины — было получено 46148 бан о 
чек последней». В госпитали вакцина отпускалась бесплатно. Она гото
вилась по японском у сп особу . Ш тамм получали из г. Тура (Ф ранция) от 
проф ессора Э дмонта Ш омье. За год в отделении было вакцинировано  
1747 человек — «такой наплыв ж елаю щ их объясняется бывш ими в 
г. Вятке несколькими случаями заболевания оспой».

В 1916 г. происходило дальнейш ее сокращ ение персонала инсти 
тута. «В связи с обстановкой военного времени» — Н. В. Сырнев был 
призван на военную  службу и врачебный персонал состоял из одного  
врача — Б. А. Борисова. Было полож ено начало сущ ествованию сы воро
точного отделения института — в октябре начата иммунизация лош а
дей для получения противосибирской сыворотки.

П од флагом Вятского губернского земства бактериологический  
институт находился до 20 февраля 1918 г., когда по постановлению  
Вятского губернского исполком а земская управа была ликвидирована. 
П озднее он стал научно-исследовательским институтом эпи дем и оло
гии и м икробиологии. Л иквидирован в 1952 г.
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III. КУЛЬТУРА

В. В. Низов

КНИГИ И ЧИТАТЕЛИ 
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ВЯТКИ

О сновавш ие в 1374 г. в бассейне С редней В ятки пересе
ленцы  с берегов С еверной Д вины  и из других волостей Госпо
дин а В еликого Н овгорода колонию  с центром  в г. Х лынове (в 
начале XV в. трансф орм ировалась в суверенное вечевое государ
ство «В ятская земля») были не только умелыми и храбрыми 
ратоборцам и , талантливы м и строителям и, искуш енны м и зем 
ледельцам и, пром ы словикам и  и рем еслен н икам и , но и лю дь
ми, п очитавш им и грам отность и дорож ивш им и книгой.

На К овровском  и Н икульчинском  городищ ах археологи 
наш ли орудия п исьм а (на бересте) — три металлических писала 
X III XV вв.: одно — с лопаточкой  в виде перевернутого тре 
угольника и валиком  круглого сечения, другое — с ф игурной 
лопаточкой , верхний край которой венчает валик круглого се 
чения, и третье — ж елезны й четы рехгранны й стерж ень с округ
лой  го ловкой .0 Бы ть может, в те отдаленны е времена с кем -то 
из лю бителей духовного пения п рон и к  сю да йотированны й п ер 
гам енны й К ондакарь2’ конца X II — начала X III в., один из л и 
стов которого в XIX в. был приобретен  (вместе с отры вками 
бумаж ных певческих рукописей  X V II—XIX вв. ) в г. В ятке.3’

В 1448 —1451 гг. вятчане «съ отлученны мъ отъ Божья цер- 
кве съ кн язем ъ  Д м итрием ъ съ Ш емякою », читаем  в послании 
м итрополита И оны  на Вятку, «приходили есте многож ды на ве
ликого  кн язя  вотчину, на Устюгъ, на Вологду, на Галичъ» и 
воевали их «безпрестанно», захваты вая пленны х, разоряя ц ер к 
ви и забирая с собой «вся церковная свящ енная приходия, кузнь, 
и кн и ги , и колоколы ».4’ Вполне очевидно, что взяты е в каче
стве военны х троф еев церковны е колокола и книги  п редназна
чались для устроения вятских церквей и м онасты рей, и спы ты 

” ЭЗВ. Т. 1. Города. С. 31.

!) К ондакарь — сб. кратких йотированны х церковны х песнопений  — кондаков.

31 Н ыне лист хранится в РГБ (М осква), а К ондакарь, откуда он вы рван, в РН Б 
(С П б.), о чем см.: Сводны й каталог славяно-русских книг, хранящ ихся в С С С Р 
X I—X III вв. М ., 1984. С. 171 -1 7 2 .

4) Русская историческая библиотека. С П б., 1880. Т. 6. С. 592.
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вавш их острую  нужду в этих предметах христианского культа, 
ибо молодое государство еще не имело развитой м еталлообра
баты ваю щ ей пром ы ш ленности  и не успело создать собственной 

кн и гописной  традиции.
Н аписанны й полууставом первой половины  XVI в. П ро

л о г1* (сентябрь-ф евраль) — едва ли не самая р ан н яя  дош едш ая 
до наш их дней  «вятская» книга. В ниж ней части (л. 440) ск о р о 
писью  начертано: «Лета 7040 ш естаго месяца сентября 1 день на 
п ам ят(ь) святаго  С ем иона С толъп ни ка полож ил сию  книгю , 
нарицаем ы й П рилог къ П речистой М атери Бож ии Ч естнаго  ея 
П окрова в городе в Х ылынове рабъ Бож еи игуменъ И евъ П ет- 
ровъ сы нъ Суздалец при благоверном  великом  князе И ване Ва
с и л ь е в и ч е  всея Руси, при нам естнике великого кн язя  С ем и- 
оне С ем еновиче Беззупцеве».2* В столь немногих словах заклю 
чена уникальнейш ая историческая инф орм ация. Только из этой 
маргиналии узнаем о вятском наместничестве I сентября 1537 г.3) 
С. С. Беззубцева. Беззубцевы принадлежали к одной из влиятель
н ей ш и х и зн атн ей ш и х  старом осковски х  боярски х  ф ам и л и й , 
р од он ачальн и ком  которой  был А ндрей К обы ла, служ ивш ий 
м осковским  кн язьям  ещ е в середине XIV в. У пятого (м ладш е
го) сы на А ндрея К обы лы , Ф едора К ош ки, было четверо сы н о 
вей: И ван , Ф едор Голтяй , А лександр Б еззубец  и бездетны й 
М ихаил Дурной. Прозвищ е Александра Ф едоровича — Беззубец — 
стало ф ам илией  трех его сы новей: И вана (потом ство которого 
пресеклось в четвертом колене), бездетного Григория и К о н 
стантина. От К онстантина А лександровича остались сы новья 
Ф едор, Андрей Ш еремет (родоначальник бояр Ш ереметьевых), 
С емен Епанча (род накидки, плащ а), М ихаил и А лександр Сова. 
С емен (Зам ятия) Епанча Беззубцев в 1514 г. служил коню ш им 
в Великом Новгороде. У него было два сына: бездетный Василий 
и Семен, о наместничестве которого в Хлынове сообщ ает запись 
игумена И ова. С. С. Беззубцев имел кровное родство с крупней 
ш ими боярским и ф ам илиям и Колычевых, Л обановы х, Захарьи
ных, Ю рьевы х и Ш ерем етьевы х, м н оги е п р ед стави тели  к о 
торы х в XVI в. и в более поздние времена составляли гордость 

России.
До сих пор считалось, что самое раннее упом инание П о 

кровской церкви г. Хлынова содержится в духовной грамоте знат

•> П ролог — сб. кратких ж итий святых и поучений отцов церкви на каж ды й день 

года.

!> Киров, обл. науч. б -ка . Сектор редких, ценны х кн. и рукоп. №  108; Выбор. 1991. 

№  45. С. 8.

3) П ереводя дату на соврем енны й стиль, Я. Н. Щ апов ош ибочно записал «1532 г.*. 
См.: А рхеографический еж егодник за 1957 год. М ., 1958. С. 292.
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ного В ятчанина И вана И осиф овича Ш елома, которую  3 ию ля 
1574 г. н аписал  «Ф едко К лементьевъ сы нъ Ш убановъ», а среди 
душ еп ри казчи ков  бы ли «покровской  попъ С теф анъ И вановъ 
сы нъ Вараксинъ» и «покровской  дьякъ И ван П авловъ сы нъ Рос- 
попинъ». В случае своего невозвращ ения из поездки в М оскву 
И. И. Ш елом завещ ал «Покрову Святей Богородицы в дом пожня 
Тороповская у П лоские верховины» и за сорокоустную  службу — 
«на кры лось сорокъ алтынъ».11 Проложная запись удревняет «воз
раст» хлы новской  П окровской  церкви на 37 лет.

Д аритель П ролога — «игуменъ И евъ П етровъ сы нъ Сузда- 
лец». П розвищ е указы вает на его преж нее место жительство. Ве
роятно, на Вятку направил его м итрополит (вятское духовен
ство находилось тогда в прямом управлении митрополичьей кан 
целярии) для укрепления руководящ их кадров м естной ц ерков 
ной орган и зац ии  — Вятской митрополичьей  десятины .

В середине XIX в. коллекционеру И вану Н икитичу Ц ар
скому принадлеж ал рукописны й С тихирарь2» XVI в., на листе 
68 об. которого им елась запись: «Лета 7064-го м есяца августа в 
25 день продал книгу Стихораль пречистенской ярославской п ро
топоп П отапей попу Ф едоту Д митрееву сыну, Никольскому ве- 
ликорец ком у свящ еннику; а писал есми своею  рукою. Послух, 
богословской поп Петр, руку прилож ил».3» Н и кольско-вели ко- 
рецкий поп Ф едот Д м итриев сы н тогда действительно находил
ся в М оскве, куда прибы л 29 ию ня 1555 г. в составе группы 
вятского духовенства, сопровож давш ей образ Н иколая В елико- 
рецкого в столицу: «А с Вятки к  М оскве ездили съ чю дотвор- 
нымъ образом ъ попъ Георгий да Ф едотъ з братиею ».4» Ф едот 
Д м итриев сы н купил С тихирарь 25 августа 1556 г., то есть в 
день проводов иконы  Н иколая Чудотворца из М осквы  в Вятку 
(«О тпущ енъ же бысть той чудотворны й образъ съ М осквы  на 
Вятку во градъ Х лыновъ въ соборную  церковь въ лето 7064 [1556. 
— В. Н.] августа м есяца въ 25 день»).5» П риписка на Стихираре 
соверш ена не покупателем  (которы й мог нанести ее и спустя 
какое-то  время после приобретения кн и ги), а продавцом  яр о с 
лавским  протопопом  П отапием , написавш им  ее «своею рукою» 
сразу же после продаж и книги. Д анное обстоятельство п озволя
ет признать недостоверной указанную  в Н икон овской  и Л ебе

" Д ревние акты , относящ иеся к истории Вятского края. Вятка, 1881. С. 33—34.

1 Стихирарь сб. стихир-песнопений , испол. при богослужении.

!| Рукописи славянские и российские, принадлеж ащ ие... И. И. Ц арском у /Р а зо б 
раны и описаны  П. Строевым. М ., 1848. С. 648 (№  590).

41 Тр. ВУАК. 1905. Вып. 4 (отд. 2). С. 43.

!| Там же. С. 74, 75.



девской летописях  дату отпуска великорецкого образа из М оск 
вы на Вятку — 3 августа.1' И ван IV, «царица его и царевичъ 
И ван проводили» чудотворную  икону до П речисты х Ям, отку 
да, послуш ав обедню , «возвратися во двор свои царской». К нязь 
же Ю реи Васильевич «провожал образ до Р остокина, и отпу
щ ен образ к  Вятке на У стю гь».2' Путь великорецкой  иконы  и 
сопровож давш их ее протопопа московского В ознесенского м о 
насты ря Д им итрия «со свящ ен ни ки  и диаконы » до Устюга, куда 
она была доставлена 7 октября 1556 г.3), шел через Я рославль и 
Вологду.4’ Не исклю чено, что в числе свящ ен ни ков, провож ав
ших чудотворный образ из М осквы  до Х лы нова (или до Я р о с 
лавля?) находился недавний владелец С тихираря протопоп П о- 
тапей. В составленной 1 июля 1615 г. дозорной книге Ф. А. Звени 
городского и др. записано, что находивш иеся в хлы новских Б о 
гоявленской , К рестовоздвиж енской , П рокопьевской  и Н и к о 
ло-В ели корец кой  «церквах Божье милосердье, образы , и к н и 
ги, и у Н иколы  чудотворца окладъ и прикладъ, и колоколъ боль 
ш ой — данье государево».5’ Судя по тому, что из второго свое
го пребы вания в М оскве великорецкий  образ вернулся в Хлы- 
нов лиш ь 30 августа 1615 г.6’, писцы  внесли в книгу то «данье 
государево», которое в указанны х храмах уже имелось в наличие. 
«Окладъ и прикладъ, колокол больш ой» и, разум еется, книги  
были пож алованы  строивш ем уся Н иколо-В еликорецком у храму 
в 1555— 1556 гг. И ваном Васильевичем Грозны м, когда велико- 
рецкая и кона Н иколая Чудотворца была впервы е «взята къ го 
сударю къ М оскве». Часть книг, подаренны х И ваном  IV, со п р о 
вождавш им великорецкий образ хлы новским свящ еннослуж ите
л ям , могла остаться и осталась в церкви П рокопи я У стю ж ско
го, так  как после построения в середине XVI в. холодной Н и ко 
ло-В ели корец кой  церкви , оба храма, по зам ечанию  А. С. Вере
щ агина, «принадлеж али одном у приходу».7’ В енценосного д а 
рителя книг причту Богоявленской и К рестовоздвиж енской цер 
квей назвать по им ени сложно: им мог быть лю бой царь от И ва 
на IV до В асилия Ш уйского.

■'Поли. собр. рус. летописей. М., 1965. Т. 13. С. 273; Т. 29. С. 249; П амятная книжка 
Вят. губернии и календарь на 1914 год. Вятка, 1913. С. 3.

2> Поли. собр. рус. летописей. М ., 1965. Т. 29. С. 249.

3> Там же. — Д., 1982. Т. 37. С. 103.

41 П ам ятники культуры; Ежегодник. 1987. М ., 1988. С. 206, примеч. 7; Вологда. 
Ист.-краевед. альм. Вологда, 1994. Вып. 1. С. 266—269.

5> Тр. ВУАК. 1906. Вып. 3/4 (отд. 3). С. 1.

6> Повести о великорецкой иконе святителя Н иколая. Вятка, 1905. С. 90—91.

7> Там же. С. 9 4 -9 5 .
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25 ф евраля 1557 г. И ван IV разреш ил 17 отяцким  семьям 
С ы рьян ской  волости (С лободской  уезд), изъявивш им  ж елание 
«креститеися и приити во православную  христианскую  веру», 
построить «слободу вверхъ Вятки реки  на речке на Василкове въ 
той же в С ы рьян ской  волости, и церковь бы имъ в той слободе 
поставить собою» и предоставил «льготы на три года».1* О сн о 
ванная отякам и , переш едш ими в православие, слобода спустя 
какое-то  время стала погостом — адм инистративно-культовы м  
центром С ырьянского стана. В 1615 г. на погосте стояли «церковь 
с трапезою  Н иколы  чю дотворца да церковь страстотерпца Х ри
стова Георгия, в церквах Божье милосердье, образы  и книги  и 
два колокола — данье блаж енны е памяти государя царя и вели 
кого кн язя  И вана В асильевича всеа Русии».2' В 1629 г. писцы  
перечислили «те все книги», которы е составляли  «государево 
жалованье»: «Да на престоле Евангилье письм еное, Е вангелис
ты медны е литы е, 2 М инеи3' О бщ ие писм енны е ветхи, 2 Ох- 
тая ,4> 2 Т реф олоя5' п исм енны е, С луж ебник,6' Треодь Ц ветная, 
да А постол7' писм еной , да Треодь П осная8'».9'

С амое крупное на Вятке собрание принадлеж ало о сн о 
ванном у в 1580 г. Х лы новском у У спенском у монастырю . Судя 
по дозору 1601 г., всего лиш ь за 20 лет стяж анием  настоятеля 
Т риф она обитель приобрела 144 кн и ги , из них 120 находились в 
м онасты рской  библиотеке, 14 — в келье Т ри ф он а и 10 — в цер 
кви Рож дества Х ристова «на П олян ах» ,"» пож алованной м он а
стырю  в 1595 г. Основную  часть книж ного ф онда составляли ру

"  Д ревние акты , относящ иеся к истории Вятского края. Вятка, 1881. С. 30—31.

21 Рос. гос. архив древних актов. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 1029. Л. 510.

3) М инеи — сб. богослужебных текстов каж дого дн я  данного  месяца.

4) О ктоих («Охтай») — сб. богослужеб. текстов на каж ды й день недели в восьми 
циклах («гласах»).

!) Треф ологий («Трефолой») — вы борка из М иней текстов праздничны х бого 
служений.

6) С луж ебник — сб. текстов, произносим ы х (вслух или «про себя») свящ еннослу
ж ителями при богослужениях.

71 А постол — часть Н ового Завета Библии.

” Т риодь — «постная» или «цветная» — сб. богослужеб. текстов по «пасхальному» 
циклу.

” Тр. ВУАК. 1916. Вып. 3 /4  (отд. 2). С. 202; Русские библиотеки и их читатели. Л 
1983. С. 65.

10) Д озорная книга Хлы новского У спенского м онасты ря... / /П ам я т н а я  книж ка 
Вят. губернии и календарь на 1902 г. Вятка, 1901. С. 10—11, 16 - 1 7 .  О библиотеке 
м онасты ря см.: Рукописная и печатная книга. М ., 1975. С. 37—50; От В ятки до 
Тобольска: Ц ерковно-м онасты рские библиотеки российской  провинции XVI — 
XVIII вв. Екатеринбург, 1994. С. 7—32.



кописны е книги  — 91 (63,2% ), печатных кн и г было 25 (14,4% ), 
в том числе две выш ли из литовской типограф ии (см. табл.). А р
хеограф А. Г. М осин в своей работе «Библиотека У спенского Т ри 
ф онова монасты ря и ц ерковно-м онасты рская книж ность В ятс
кого края в XVI—XVIII вв.» утверждает, что рукописей  было 
119, а «подсчет непосредственно по тексту дает чуть больш е — 
122 рукописи. Это расхож дение он объясняет тем , что часть ру
кописей объединялась в одном переплете, но данное обстоятель
ство не отразилось при составлении описи. В общ ем счете могли 
быть не учтены книги, взятые Триф оном  и не оказавш и еся в 
наличии при «дозоре» м онасты ря».1’ П редпринятое нам и и зу 
чение материалов показало, что дозорщ ики  за одну книж ную  
единицу приним али  отдельны й переплет или отдельную  тетрадь 
(даже если в ней содерж алась часть книги или п роизведения).

П о мнению  А. Г. М осина, число книг литовской , у кр аи н 
ской и белорусской печати мож но увеличить до 11, «м осков
скими с уверенностью  могут быть названы только семь: два Еван
гелия напрестольны х, две П салтыри в десть, два Ч асовн и ка в 
четверть и Ш естодневец (О ктоих). С корее всего, м осковским и  
были такж е обе Триоди и П салтыри в полдесть».2’ Две книги  
были пергам енны ми («харатейными»): А покалипсис «толковый» 
и Л ествичник. Нет ясности  о происхож дении 26 (18% ) книг. По 
ф ункциональном у признаку мож но выделить следую щ ие груп
пы книг: богослуж ебные (89, или 61,8% ), библейские (2; 1,4%), 
богословские (2; 1,4%), по церковном у праву (10; 7%), ц ер ко в 
но-назидательны е (18; 12,5%), ж ития святых (19; 13,1%), л и те 
ратурные произведения (1; 0,7% ) и учебные (3; 2,1% ) (см. табл.).

Д о недавних пор считалось, что книж ное собрание У с
пенского монасты ря времен настоятельства Т ри ф он а погибло в 
1700 г. в пож аре, уничтож ивш им практически все м онасты рские 
строения. О днако в результате настойчивы х поисков  петербург
ских и уральских археограф ов были вы явлены  две м он асты р
ские книги этого периода. О дна из них — О ктоих, н ап ечатан 
ный 31 ян варя 1594 г. А. Т. Н евеж ой, — хранится в рукописном  
собрании Библиотеки  РАН. Н а ее листах 1—26 написано: «7170 
(1662) мая в первый день сию  книгу охтай на 4 гласа: 1, 2, 3, 4 
м осковской ... [Н и ки ]ц ки е улицы И ванец  А мбросиев сы н дал на 
М ос[кве] ... вяцкие земли Х лы нова города архимандриту Т р и 
фону еже о Христе и з братею в монасты рь У спения присвятой  
владычецы наш ей Богородицы  присно девы М ария вкладу по 
братне душе поминовати великому господину архимандриту Т ри-

11 От Вятки до Т обольска. Екатеринбург, 1994. С. 12, 30, примеч. 25.

2) Там же. С. 9.
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фону и з братею  его пом инать, написав в литею  душю убиенна- 
го раба бож ия А гаф онника, елико вам моим и дал бог известит, 
а сию  книгу чести в монасты ре П речисты я пресвяты я Б огоро
дицы  в честь и в славу Христу богу наш ему.

С ия кн и га  глаголем ая охтай дом у У сп ен ия пречисты я 
Б огородиц ы  вятского  Т р и ф о н о ва  м о н асты р я к а зе н н а я » .1’ В 
1598 г. житель М осквы  И ван М лечанинов пож ертвовал У сп ен 
скому монасты рю  потир серебряны й, позлащ енны й, резной р а 
боты .2’ Не исклю чено, что «И ванец А мбросиев сын» и «И ван 
М лечанинов» — одно и то же лицо.

В 1987 г. екатери н бургски е археограф ы  обнаруж или  в 
с. Ш урма У ржумского района К ировской области у 86-летнего 
старообрядца Ф едота С аввиновича Н овокш онова напечатанную  
в 1591 г. А. Н. Н евежой Т риодь Цветную , на 1 листе которой  
имелась запись: «Треодь п ятн иц кая пож аловал государь и вели 
кий князь Борис Ф едорович всеа Руси. А привез архимарит Три- 
ф ан  с М осквы  в (...) году августа 25 день». И з другой записи  на 
том же листе следует, что «181-го (1672/73. — В. Н .) году Х лы но- 
ва города С ретенской  церкви староста С емен С в... Т аросов п ро 
дал сию  книгу Триодь цветную  в Ш естаковский уезд к церкви 
страстотерпца Х ристова Георгия.., что в Залесье. А взял за сию  
книгу я С емен тое Георгиевские церкви ... старосты  у А ндрея 
С ем енова... ных три рубля с полтиною  и...» (далее обрезан о).3’ 
С м ена «прописки» книги до 1672/73 г. спасла ее от вероятной 
гибели в пож аре 1700 г. В 1991 г. лист с зап и сям и  поступил на 
постоянное хранение в Л абораторию  археограф ических иссле
дований У ральского университета, а книга после кончины  Ф . С. 
Н овокш онова исчезла из поля зрения археографов.

Еще в начале XX в. вятские краеведы едва не приобрели 
Евангелие из триф оновского  собран и я.4’ 17 ию ля 1909 г. см от
ритель В ятского духовного училищ а протоиерей И оанн  О сокин 
получил от знаком ого  перм ского свящ ен ни ка И акова (Я кова) 
Ш естакова известие, «что в г. Богородске М осковской  губернии 
у старообрядческого свящ ен н и ка о. П етра Н и ки ф орова имеется 
рукописное Е вангелие, принадлеж авш ее преподобном у Т р и ф о 
ну Вятскому: в доказательство имеется на нем  ф аксим иле п р е 
подобного».5) С ообщ ение о находке келейного Евангелия Т р и 

"  Корпус записей на старопечатны х книгах. Вып. 1. С П б., 1992. С. 11.

21 У спенский Т риф онов м онасты рь в г. Вятке. Вятка, 1905. С. 33.

31 К истории книж ной культуры Ю жной Вятки. Л ., 1991. С. 20—21.

43 И сторию  триф оновского  Евангелия см.: П етряевские чтения-95. К иров, 1995. 
С. 20—24; М ир старообрядчества. Вып. 4. М ., 1998. С. 434—439; Религия и церковь в 
культурно-историческом развитии Русского Севера. Т. 1. К иров, 1996. С. 8 —11.

5> Тр. ВУАК. 1910. Вып. 1. (отд. 3). С. 83.
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ф она В ятского не зам едлило появиться в м естной п р ессе .1» З а 
интересованны й И. М. О сокин 20 ию ля 1909 г. обратился к П. Н. 
Н икиф орову с просьбой  «сообщ ить обстоятельны е сведения об 
этом  Евангелие». 8 октября от Н ики ф орова приш ло письм о, в 
котором  извещ алось: «Четвероевангелие (тетро) въ листъ, хоро- 
ш аго крупнаго уставнаго письм а; передъ каж дымъ благовество- 
ванием ъ обы чное предисловие и оглавление, а передъ текстомъ 
заставки  и первы я буквы довольно искусной рисовки . Въ конце 
«С борникъ 12 месяцев» кончается 29 ию ня, конецъ  утерянъ и 
п риписанъ на синей  бумаге. П ереплетъ кож аны й, обтянуть крас- 
ны м ъ ш товомъ. С игнатуры  листовъ и тетрадей нетъ. Л истов 400, 
которы е пом ечены  сверху арабским и цифрами». «П олагаю , — 
продолж ал он , — что это Св. Евангелие куплено кем -либо изъ 
старообрядцевъ-торговцевъ въ то время, когда на старину см от
рели, какъ на хламъ, и отдавали изъ древнихъ м онасты рей  и 
церквей  за безценокъ. Къ родителю  моему это евангелие попало 
отъ безпоповцевъ  Горбатовскаго уезда, из деревни  С основки  
(Н иж егородской губернии. — В. Н.). Отвечать на вопросъ о томъ, 
каки я предания сохраняю тся въ наш емъ краю  о преп. Т риф оне, 
затрудняю сь, ибо не живу на родине съ 12 лет[него] возраста. 
Могу продать это евангелие за 1000 рублей». Х арактеризуя внеш 
нее состояние книги, П. Н. Н икиф оров обращ ал внимание И. М. 
О соки на на записи , содерж ащ иеся на лл. 73—342, из которы х 
одна указы вает на принадлеж ность ее игумену Т риф ону, другая 
является его автограф ом . Тексты  обеих п рип и сок  были п рисла
ны О сокину, которы й их (с м ногочисленны м и неточностям и) 
оп убликовал .2»

26 марта 1910 г. И. М. О сокин  долож ил о предмете своей 
переписки  с П. Н. Н икиф оровы м  членам В ятской ученой архив
ной ком исси и , которы е на своем заседании постановили  н ап е 
чатать выступление О сокина в качестве реф ерата в трудах ВУАК, 
после чего один «экзем пляр «Трудов» препроводить А лексею  
И вановичу С оболевском у с просьбою , не прим ет ли он труд 
обратить свое вним ание на эту древность и сообщ ить ком иссии 
свое заклю чение, а об этом сообщ ить о. Н икиф орову».3» Реф ерат 
И. М. О сокин был издан в первом выпуске трудов ВУАК за 1910 
год. Вскоре его содерж ание пересказал Н. В. К ибардин в заметке 
«Из вятской  старины » в «Вятских епархиальны х ведомостях» 
(1910. №  28).

7 сентября 1910 г. епархиальны й съезд вятского духовен-

11 Вят. вест. 1909. №  165. С. 2.

г> Тр. ВУАК. 1910. Вып. 1 (отд. 3). С. 83—88.

11 Там же. 1910. Вып. 2/3 (отд. 1). С. 5—6.
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ства вы сказал «горяее пож елание», дабы «В ятская обитель пре 
подобного Т ри ф он а ко дню  трехсотлетия памяти его п ри обре
ла свящ енную  реликвию ... и возлож ила его на раку П реподоб 

ного». ” к
К сож алению , попы тки  ц ерковн о-краеведческой  общ е

ственности  вы купить у П. Н. Н икиф орова Евангелие по н еи зве 
стным причинам  не увенчались успехом. Спустя два года краткая 
и нф орм ац ия о Евангелии вновь стала достоянием  краеведчес
кой литературы . В брош ю ре, изданной «в пам ять 300-летия со 
дня блаж енной  кончины  просветителя прикам ски х  вогул и о с 
тяков П реподобного  Трифона» Я. Ш естаковы м , были п роц и ти 
рованы  обе полистны е записи  из Евангелия Т ри ф он а.2’ В совет
ское время местонахож дение вятской рели кви и  надолго и сч ез

ло из поля зрен и я исследователей.
С лед книги  оты скался в мае 1994 г. в первопрестольной . 

П росматривая в Отделе рукописей РГБ опись ф онда П. Н. Н и ки 
ф орова, я обратил вним ание на археограф ическое оп исан ие од 
ного рукописного  Евангелия-тетр кон ц а XVI в., авторы  которо 
го отм етили наличие в книге м аргиналий, свидетельствую щ их о 
принадлеж ности  книги  Т риф ону Вятскому. И зучение рукописи  

привело к  следую щ им выводам.
Евангелие-тетр написано в 2°, то есть «в десть» (19,0 х 26,1) 

см) полууставом на 402 (1+401) листах. П ричем листы  1 337 об. 
н аписаны  почерком  конца XVI в., а листы  378—399 дописаны  
(полууставом же) в XIX в. взамен утраченных. Л ист 21 в середи 
не выгорел (2 ,0 x 6 ,0 ) ,  лист 77 выгорел снизу (1 ,0 х  1,7), лист 
104 — вверху (5,0 х 8,0); выгоревш ие места заклеены  бумагой 
XIX в. Л ист 20 подпален огнем , но текст читается. Н иж ний  п ра
вый угол листа 97 оторван. Н а листах 10, 112, 179 и 288 имею тся 
заставки  и ини ц иалы , вы полненны е в ф орм е грубого подраж а
ния технике «неовизантийского орнамента». Тем пера и золото 
на белильном  грунте. И нициалы  тонкие, ки н оварны е, с о р н а 
ментальны м и отросткам и. П о наблю дениям и авторов археогра
ф ического  оп и сан и я , листы  1—377 имею т ф и лиграни , дати руе
мые 1580, 1581 и 1586 гг. Стало быть, Евангелие писалось между 
1587 и 1593 гг. (судя по ниж епубликуем ой п ри п и ске , свидетель
ствую щ ей о приобретении Т риф оном  книги  27 ию ня 1593 г.). 
П ереплет — доски  в красном  тисненом  ш елке, с одной  застеж 

кой (от другой остались лиш ь следы).
В ниж ней части ш ести листов скорописью  кон ц а XVI в. 

н ан есе н а  п и с ц о в ая  зап и сь : « Е ван гели а У сп ен ья  п р еч и сты я

11 Там же. С. 42.

!> Д ревние м онасты ри П рикам ского края. С П б., 1912. С . 7: примеч.
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(л. 73), да Благовещ енья (л. 188), да Н иколы Чю дотворца (л. 142) 
Вяцково м онасты ря (л. 190) старца строителя Т ри ф он а (л. 264) 
строение келейное (л. 342)».

Внизу на листах 162 об. -  184 об. скорописью  конца XVI в. 
монастырский писец начертал: «Лета 7101-го (1593. — В. Н.) июня 
27 день (л. 162 об.) на паметь преподобнаго отца (л. 164 об.) 
нашего С ам сона странноприим ца книга, глаголемея святое Еван- 
гелиа (л. 166 об .), иогумна Т риф она, килеиная (л. 168 об.). А 
докам естъ яз , игоумен, ж ив (л. 169 об.) и мне то евангелие дер- 
жати (л. 171 об.) до  своея см ерти в килие (л. 173 об.). И мне, 
игумену, богъ пош лет см ерти (л. 174 об.), и после м оея см ерти 
то евангелие (л. 175 об.) У спению  святей Богородицы  на п р е 
стол (л. 176 об.) в В яцкои монасты рь (л. 177 об.) в Х лы нов го 
род на кладбищ о (л. 179 об.) в общ ой манасты рь (л. 180 об .). А 
хъто евангелие продастъ или от(я)стъ  от престола (л. 181 об .), не 
буди мое благословение от дому (л. 182); а хто служ ит У спения 
святей богородицы  (л. 183 об .), пом инали проскуров м исалнов 
(л. 184 об.)» (Зн аки  п репинания мои. — В. Н.).

Запись 1593 г. скреплена рукоприкладством П реподобного 
Т ри ф он а, н аписавш его в ниж ней части листов 162— 165: «Игу
мен (л. 162) Трифан (л. 163) руку (л. 164) приложил (л. 165)».'» 
Н адпись вы полнена полууставом, «корявым» почерком  челове
ка, овладевш его письм ом  «самоуком». С огласно ж итейской  п о 
вести , удал и вш и й ся  в н и ж н е-м у л л и н ск и е  л еса  п ы с к о р ск и й  
чернец  Т риф он  был «грубъ и невежа». О бративш ись со слезной  
молитвой к  Богу, он попросил милости, «еже бы разумети ещ е 
книж наго  писания», и «отъ того часа блаж енны й почалъ кн и ж 
ный с кладь разум евати и Бож ественное П и сани е почитати».2» 
О грамотности Т риф она свидетельствует и заф и кси рован н ая  в 
1601 г. дозорщ и кам и  «у архим арита жъ Т риф она въ келье» р уко 
п исная «книга въ тетратехъ в полдесть въ красной  кож е К анунъ 
Исусу П реслатком у, да К ану[нь] акаф исту с ы косы , да канану 
Б лаговещ енью  с ы косы  да Н иколе чю дотворцу, да в техъ же 
тетратехъ ж итье архим арита Т ри ф он а от рож енье ... его, и какъ 
онъ леталъ съ ангилом ъ, не видялъ ни неба ни зем ли ...»3) Д а н 
ное известие побудило А. Г. М осина заклю чить: «П ерепиской  
книг зан и м ался сам игумен Т риф он , рукописи  его п исьм а были 
в числе его келейны х книг».4» О днако почерк Т ри ф он а характе

'»РГБ. Отд. рукоп. Ф. 199. №  481.

21 Ж итие преподобного отца наш его Т риф она, Вятского чудотворца. К азань, 1868. 
С. 61.

3» П ам ятная книж ка Вят. губернии и календарь на 1902 год. Вятка, 1901. С. 16—17.

41 От Вятки до Т обольска. Екатеринбург, 1994. С. 15.
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ризует его как человека, которы й не имел больш ой практики  в 
письме. Разумеется, свое ж изнеописание П реподобны й мог н а 
писать и неизящ ны м  почерком , но для переписки  книг требо 
вался определенны й писцовы й п роф ессионализм , которы м он 

не обладал.
На сегодняш ний день рукоприкладство Т ри ф он а — ед и н 

ственный автограф духовного н аставника вятчан и перм яков, 
один из ранних автографов ж ителя В ятской земли. С равнение 
записи 1593 г. и скрепы  преподобного Т ри ф он а с очевидностью  
удостоверяет справедливость м нения Я. Ш естакова, что перу 
вятского чудотворца принадлеж ит только вторая (полууставная) 
из них, а первая (скорописная) соверш ена, скорее всего, под 
его диктовку кем -то  из писцов У спенского м онасты ря.

П ож елание П реподобного передать Евангелие после сво 
ей кончины  кладбищ енской м онасты рской церкви  было нару 
ш ено уже при его ж изни. Т ак, в описи  1601 г. среди келейны х 
книг архимандрита Т риф она указана лиш ь «книга Евангилье п е 
чатное въ десть, печать литовская» (рассм атриваем ое же Е ван 
гелие рукописное, или, как  тогда говорили, «писменное»). Это 
Евангелие не значится и в числе книг, взятых Т риф оном  с со 
бой из кельи и из библиотеки , когда он вынужден был оставить 
м онасты рь.1* То обстоятельство, что строитель м онасты ря сч и 
тал себя вправе реш ать судьбу как  м онасты рских, так и келей 
ных «казенны х» книг (п ри обретавш и хся его же стяж ан ием ), 
позволяет предполож ить, что это Евангелие либо отм ечено в 
описи 1601 г. в числе двух библиотечных «напрестолных письм я- 
ных» Евангелий «в дестъ»,2) либо находилось уже за пределами 
обители. П ри лю бом варианте кн и га покинула келью  Т риф она 
ещ е при его ж изни, в годы его настоятельства.

Ряд владельческих записей на листах Евангелия свидетель
ствуют об отступлении и от другого пож елания вятского п о д 
виж ника: не продавать книгу и не изымать ее из кладбищ енской 
церкви. Н а листе 4 помещ ена вы полненная скорописью  XVII в. 
запись, читаемая вследствие ее плохой сохранности  ф рагм ен 
тарно: «Се аз, Д митровской поп К озма, продал есмъ свое... еван 
гелие титро в десть старцу Иеву (?) м оек.; а подписал поп К о з
ма своею  рукою». Еще одного владельца назы вает запись на л и 
сте 1; «Сия книга, глаголемая евангелие, принадлеж ит Лексею  
Романову сыну Солдатову. П исал Ф едор М итроф анов».3’ Веро
ятно, уже в XVII в. келейное Евангелие Т риф она Вятского вер 

"  П ам ятная книж ка... на 1902 год. С. 10, 16—17.

2* Там же. С. 10.

3» РГБ. Отдел рукоп. Ф. 199. №  481.
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нулось в М оскву, а позднее книга оказалась в Горбатовском уез
де Н иж егородской  губернии, где ее (как явствует из короткой  
записки  Н. Н и ки ф орова, прилож енной к Евангелию  и дати ро 
ванной 11 сентября 1899 г.) в 1899 г. купил Н. Н и ки ф оров , а 
затем книгу унаследовал его сы н Петр. После неудачной п опы т
ки П. Н. Н и ки ф орова продать свящ енную  для вятчан реликвию  
за 1000 рублей книга обрела свое пристанищ е на стеллаж ах ар 
хивохранилищ а Отдела рукописей  Р оссийской  государственной 
библиотеки.

В начале 80-х гг. XIX в. А. А. С пицы н видел «прекрасного 
письм а Е вангелие, леж ащ ие на раке пр. Т ри ф он а, — п р и п и сы 
вается преданием самому преподобному. Действительно, насколь
ко мы могли рассм отреть, рукопись по характеру письм а и бу
маги относится к  кон ц у  XVI ст.»1» Если предание справедливо, 
то этим Евангелием  могло быть одно из двух (отм еченны х д о зо 
ром 1601 г.) «напрестолны хъ письмяныхъ», «въ десть».

И з п риписок к  Триоди Ц ветной 1591 г. и к  О ктоиху 1594 г. 
явствует, что библиотека У спенского м онасты ря ф ор м и р о ва 
лась путем царских дарен и й  и частных пож алований м осквичей. 
Евангелие 1593 г. Т риф он , вероятно, купил. В 1601 г. дозорщ ики  
специально оговорили , что «образы и книги и сосуды ц ерков 
ные и ризы  и стихари и колокола царьское ж алованье и зем ских 
лю дей, лю дей м осковски х  и ины х городовъ, и вятчанъ при- 
кладъ».2» О дин даритель из «земских людей» п оим енован  в о п и 
си: «Да 4 м инеи м есячны хъ в десть писм яны хъ, да м инея въ 
полдесть, а въ нихъ 12 м есяцевъ, а те минеи прикладъ хлы нов- 
ца П етра Т олмачева».3» В описи  такж е указана «пром енная за 
пись на образы  П сковского  подьячего С ем ена Н и ки ти н а сы на 
Рогаткина»,4» не исклю чено, что некоторы е книги  обитель п р и 
обрела и у него.

Значительную  часть книж ного фонда Х лы новского У спен
ского м онасты ря в первые двадцать лет его сущ ествования со 
ставляли  ц арски е п ож алован и я. Ранее уп ом и нался Б орис Г о 
дунов, подаривш и й  обители  Т риодь Ц ветную . Н о ещ е 12 ию ня 
1580 г. «благоверный государь царь и великий кн язь  И оаннъ Ва- 
сильевичъ», жалуя Т ри ф он у  строительную  грамоту, п о дп и сан 
ную им 2 ию ня, повелел принадлеж авш ие кладбищ енским  Ус
пенской и К ирилло-А ф анасьевской  церквам  «колокола и к н и 
ги... отдать въ м онасты рское строение и о том отводе, и о отда-

11 К алендарь Вят. губернии. 1882. Вятка, 1881. С. 86.

2) П ам ятная книж ка Вят. губернии... на 1902 год. С. 17.

31 Там же. С. 10.

41 Там же. С. 20.
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че, и о строении  м онасты ря грамоту велелъ дати».11 О днако по 
возвращ ении на Вятку Т риф он получил для обители колокола 
и книги только из У спенской церкви. И мущ ество К ирилло-А ф а- 
насьевской церкви переш ло к монастырю  лиш ь по грамотам царя 
Ф едора, которые хранились в 1601 г. в м онасты рской казне. «Две 
грамоты блаж енны е памяти великого государя царя и великого 
кн язя  Ф едора И вановича всея Русии, почему взято отъ зем ьс- 
кихъ храмовъ, от О ф онасья и К ирила, образы  и книги  и коло 
кола и всякое церковное строенье».21 В 1595 г. царь Ф едор И ва
нович и И ов, патриарх М осковский, пож аловали Т риф ону «въ 
домъ пресвятой  Богородицы  Бож ия милосердия иконы  и книги 
и ризы  и прочия церковны е потребы; а яж е царскаго ж алованья 
ради и патриарш ескаго благословения и прочихъ вельможъ и 
христолю бивы хъ м осковскихъ лю дей д аян и е, собранное препо- 
добны мъ отцемъ, благочестивый царь повеле преподобному вдати 
дванадесятъ подводъ съ М осквы  и по городамъ, даж е и до В ят

ки и до обители святаго».31
Среди московских «прочих вельможь», одаривавш их Т ри 

ф она, ж итейская повесть назы вает кн язя  И вана М ихайловича 
В оротынского. О пись 1601 г. заф и ксировала «данье» монахов 
М осковского Чудова м онасты ря. Это — «два колокола, 15 пу- 
довъ, прикладъ старца С еливерста Чудовскаго», «болш ое п ан и 
кадило, прикладъ старца В арсуноф ья М ам ина, дан о  10 руб- 
левъ», в монастырской казне хранилась «прикладная запись стар
ца В арсануф ья М ам ина на образы  и на всякое рухло на 27 руб- 
левъ».4) 30 ноября 1609 г. в С оль В ычегодск «пригналъ съ М ос
квы на подводахъ старецъ Варсоновей М ам ин Чю дова м онасты 
ря, а едетъ он съ даревы ми грамотами къ Вятке ...»51 В арсоно- 
фе'й М ам ин приходился близким  родственником  (старш им  бра
том?) И оне М амину, которы й происходил из м осковских слу
ж илых лю дей, в ю ности прин ял  «отъ преподобнаго  иноческий 
образъ», в 1601 г. был рядовым м онасты рским  «старцем», а п о с 
ле ухода Т риф она из обители стал ее н астоятелем .61 В полне д о 
пустимо предполож ение, что чудовские старцы  С еливерст и 
В арсоноф ей (М ам ин) давали Т ри ф он овской  обители  вклады не

11 Ж итие преподобного отца наш его Т риф она, Вятского чудотворца. К азань, 1868. 

С. 69.

2> П ам ятная книж ка Вят. губернии... на  1902 год. С. 20.

3> Ж итие преподобного отца наш его Т риф она... С. 81.

4> П ам ятная книж ка Вят. губернии... на 1902 год. С. 17, 8, 20.

5> Д ревние акты , относящ иеся к истории Вятского края. Вятка, 1881. С. 89.

6> Ж итие преподобного отца наш его Т риф она... С. 88—90, 91—92, 110 —124.
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только в виде предметов церковной утвари, но и богослуж еб
ными книгам и.

В недалеком  прош лом  уральские археографы вы явили на 
Вятке ряд старопечатны х изданий конца XVI в. По сведениям  
А. Г. М оси н а, «совсем недавно покинул Вятский край «М арга
рит» О строж ской типограф ии  (1595) — в начале 1982 г. книга 
поступила в П ерм ский областной краеведческий музей». Судя 
по читательским  пометам  на Библии конца XVI в., она в начале 
XX в. принадлеж ала Буш ковы м  из с. Русский Турек (ны не Ур
жумский район  К ировской  области). В 1979 г. уральцы привезли 
из У дмуртии (входивш ей прежде в состав Вятской губернии) 
Ч асовник, н апечатанны й П. М стиславцем в тип. М ам оничей в 
1574— 1576 гг .0 И склю чать вероятность бы тования этих кн и г на 
Вятке в начале XVII в. нет оснований.

Н есколько рукописны х книг XVI в. находятся на хране
нии в К ировской областной научной библиотеке им. А. И. Герце
на, худож ественном  и краеведческом  музеях. Так, в библиотеке 
имею тся две М инеи служ ебны е, Триодь, Службы с канон ам и , 
в краеведческом музее — С борник-торж ественник, «содержащий 
ж ития С ергия Радонеж ского П ахомиевой редакции , Варлаама 
Х уты нского, Д м итрия П рилуцкого творения М акария», в худо
ж ественном  музее — Евангелие-тетр с записью  1632 г. о продаже 
его неким  И ваном , и принадлеж авш ее У спенскому монасты рю  
Евангелие-тетр конца XVI — XVII вв.2) Быть может, их п оявле
ние на Вятке тоже относится к  эпохе средневековья.

Таким  образом , рассм отренны е материалы позволяю т с 
уверенностью  утверждать, что в XV — начале XVII вв. в В ятской 
земле книги  обращ ались среди населения: их продавали и п оку
пали, дарили  и давали вкладом в приходские храмы и У спен 
ский  м онасты рь. П ервы е вятские библиотеки  начали склады 
ваться, очевидно, ещ е в XV в., а в XVI столетии ф орм ирую тся 
книж ны е собрания хлы новских Б огоявленской , К рестовоздви 
ж енской , П рокопьевской  и Н иколо-В ели корец кой  приходских 
церквей и кладбищ енских У спенской и К ирилло-А фанасьевской. 
В третьей четверти XVI в. слож илось собрание книг в сельской 
Н и коло-С ы рьян ской  церкви . Судя по сохранивш ейся кн иж ной  
описи  начала XVII в. Н и коло-С ы рьянской  церкви , библиотеки  
приходских вятских храмов в XVI — начале XVII вв. представля
ли собой  «богослуж ебны е кн и ж н ы е наборы» (ф орм ули ровка 
М. И. С луховского), используемые преимущ ественно по служеб
ной надобности. В отличие от приходских собраний, библиотека

11 Ф едоровские чтения. 1982. М ., 1987. С. 91—92.

2> Археогр. еж егодник за 1957 год. М ., 1958. С. 292, 294.
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Х лы новского У спенского монастыря была не только самой круп 
ной в П риуралье, но и содерж ала (наряду с богослуж ебной, 
библейской  и богословской литературой) «четьи книги»: ж и 
тийны е, церковно-назидательны е, учебные и даже литературную 
«Повесть о Варлааме и Иоасафе». О тмеченны й в описи 1601 г. 
ф акт книж ного  вклада (из 12 М иней) «хлыновца П етра Т олм а
чева» мож но расценивать как свидетельство наличия у него соб 
ственной  библиотеки. Вероятно, владельцам и книж ны х собра
ний являлись и некоторы е иные состоятельны е хлыновцы.

П отребность в книгах порож дала спрос, которы й в отда
лен н ой  от центра восточной «Вятской украины » вряд ли мож но 
было удовлетворить лиш ь куплей-продаж ей, обм еном , дар ен и 
ем и наследованием . К тому же книги  интересовали многих: и 
местных ж ителей, и присланны х из М осквы  служилых лю дей. В 
начале XVII в. вятский воевода Ф. А. Звенигородский (1615—1616) 
заказал «Бобинской  волости дьячкову сы ну И. Ф . Баженку» н а 
писать П салты рь Толковую , находящ ую ся ны не в Отделе руко 
писей  Р оссийской  национальной библи отеки .1* В дозорны х к н и 
гах 1615 г. указан  «на погосте» Б обинского  стана двор «церков
ного диачка Ф едки М икиф орова»,21 сы ном  которого являлся , 
очевидно, п ереписчик П салтыри. То обстоятельство, что князь, 
возглавлявш ий  адм инистрацию  В ятской зем ли , сделал заказ 
сы ну сельского церковного дьячка, характеризует И. Ф. Баженку 
как  известного на Вятке мастера «книж ного строения», вы де
лявш егося своим проф ессионализм ом  среди иных вятских «спи- 

сателей» книг.

Г. П. ЧАЙКИНА

КНИГОИЗДАНИЕ

О дной из интересны х страниц  в истории отечественной 
культуры мож но назвать книгоиздательскую  деятельность вят
ского  зем ства, которая носила дем ократический  характер. Зем 
ство заботилось о просвещ ении народа: устраивало воскресн о 
повторительны е уроки в вечерних ш колах, народны е чтения, 
бесплатную  раздачу кн и г, орган и зовало  книж ную  торговлю , 
выпускало первую в России крестьянскую  «Вятскую газету». Еще 
в 1868 г. земство издает в Вятке «Грамоту» — учебник для народ
ных ш кол Н. Блинова. В 1866 г. в Елабуге издается «Букварь —

!) К алендарь Вят. губернии на 1882 год. Вятка, 1881. С. 88. 

г> Рос. гос. архив древних актов. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 1029. Л. 258.
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первая учебная книжка» А. Ислентьева. Деятельность земства была 
вы соко о ц ен ен а передовой русской общ ественностью  как  серь 
езн ая , строго продум анная система, в основу которой полож е
ны  интересы  духовного развития народа. К  началу XX в. Вят
ская губерния среди других губерний России в деле народного 
образования заним ала первое место.

К ниги Вятского книгоиздательского товарищ ества распро
странялись по России , привлекали  вним ание своей невы сокой  
ценой и дем ократической  направленностью  идей, залож енны х 
в них. В 1872 г. в У ржумском уезде был откры т первы й в России 
книж ны й склад.

Н ачало издательской  работы  В ятского зем ства относится 
к 90-м гг., когда оно приступило к организации  3000 сельских 
библиотек. В результате длительной борьбы  зем ство добилось 
разреш ения учредить так  называемые батуевские библиотеки (по 
им ени их ини ц иатора, председателя губернской зем ской  упра
вы А. П. Батуева). Д ля этих библиотек потребовались деш евы е 
книги, и зем ство приш ло к  мы сли об организации  собствен н о 
го издательства. Оно было создано. Причем энтузиазм земцев был 
так велик, что выбор изданий, наблю дение за их печатанием  
вы п олн яли сь  зем ски м и  работн и кам и  без како й -л и б о  особой  
платы (зачастую  в сверхурочное время).

В начале печатали книги  классиков, на которы х о ко н ч и 
лись к тому времени права литературной собственности , н еко 
торые авторы согласились напечатать свои книж ки для сельских 
библиотек безвозмездно. Было напечатано несколько историчес
ких ром анов, книга «Робинзон  Крузо», книги  по прикладны м  
зн ан иям  в сельском  хозяйстве, по медицине, ветеринарии. С ко 
ро издательство окрепло и стало печатать книги не только для 
своих библиотек, но и для продажи.

Благодарность за книги  постоян н о  слы ш алась со страниц 
«Вятской газеты» из м ногочисленны х крестьянских корресп он 
денций.

Результаты целеустремленного книж ного влияния на кре
стьянскую  среду со всей отчетливостью  проявились уже в годы 
первой русской  револю ции. Вклад зем ского книж ного  дела в 
нарож дение нового читателя оказался вровень со временем.

С разу же после ф орм и рован ия органов советской власти 
в Вятке в январе 1918 г. при губисполком е создается Бю ро по 
делам печати. Н ачинаю т выходить в свет брош ю ры потребкоопе
рации на различны е хозяйственны е темы. Но граж данская вой 
на изм енила издательскую  политику. С лета 1918 г. печатаю тся 
м ногочисленны е листовки  и брош ю ры: «Всё для борьбы  с К ол 
чаком» (95 тыс. эк з.), «Горе дезертирам» (50 тыс. эк з .) , «С овет
ская власть и крестьянство» (50 тыс. экз.).



Коллектив книж ного склада Вятского 
губернского земства

Н есм отря на трудности, издательское дело в губернии 
постепенно развивалось, различны е орган и зац ии  готовили н о 
вые книги. К ультурно-просветительным отделом губисполкома и 
губкома ком сомола в 1918—1920 гг. были выпущ ены  «Рассказы  
из русской истории» Л. Ш иш ко, сочинения А. Бебеля («Государ
ство будущ его»), сборн и к стихов «Гудки» А лександра Рабочего 

(П етра Щ елканова).
В середине 1920 г. организуется В ятское отделение госу

дарственного издательства. О но готовит небольш ие кн и ж ки , в 
основном  на сельскохозяйственны е темы, драм атические п р о 
изведения. В 1921 г. издается сборник писателей «Чугунный улей». 
И нтересно отметить, что в сборнике кром е вятских (С. Ш ихов,
А. Рабочий), участвовали известны е российские писатели того 
времени — А. Н ови ков-П ри бой , В. К ази н , П. Н и зовой, поэт- 
зем ляк Г. С анников. За год издано 100 названий .

О днако в апреле 1922 г. вновь прош ла реорганизация и 
вместо Вятского отделения Госиздата создается В ятское губерн
ское книж ное издательство «Труженик», которое работает до 
конца 1926 г. О но вы пускало популярны е серии: «Библиотека 
сельского хозяина», «Библиотека сам ообразования» (об эк о н о 
мической политике партии).
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К ниги по различны м отраслям  зн ан ий  готовились губерн
ским  статистическим  бю ро, губпланом, губкомом ком сом ола, 
В ятским  научно-исследовательски м  институтом  краеведения, 
Вятской сельскохозяйственной  опы тной  станц и ей . Это были 
труды талантливого вятского селекц ион ера Н. В. Рудницкого, 
труды местны х ученых по изучению  природны х богатств, ж и 
вотного и растительного мира. П убликовались книги ученого- 
историка П. Н. Л уппова, сборники рассказов и стихов пролетар
ских писателей, пьесы для сам одеятельны х театров.

В 1929 г. в связи  с ликвидацией  В ятской губернии и зда
тельская деятельность сократилась. До 1934 г. выш ли в светли ш ь 
несколько брош ю р на политические темы да литературны е сбор
н ики .

В декабре 1936 г. создается К ировская область. В К ирове 
организуется книж ное издательство. О но объединило кн и го и з
дательскую  деятельность различны х организаций . И зм енились 
условия ж изни  в стране. У креплялись колхозы , велась индуст
ри ализация. Нужны были книги  по пропаганде новых техничес
ких зн ан и й , опы та передовиков, развитию  пром ы ш ленности  и 
сельского хозяйства. И здательство вы пускает серии книг: «С та
хановцы  наш ей области», «Знатны е лю ди К ировской  области», 
«П ередовики сельского хозяйства о своем опыте»; печатает бро 
ш ю ры по геологии, полезны м  ископаем ы м , ф и зи ко -гео гр аф и 
ческому описанию  края, лесном у хозяйству.

Растет культура населени я , увеличивается спрос и на ху
дож ественную  литературу. В серии «Библиотека начинаю щ его 
читателя» печатаю тся произведения Л. Н. Толстого, Н. А. Н екра
сова, М. Е. Салты кова-Щ едрина, И. А. К рылова, В. Г. Короленко, 
Т. Г. Ш евченко, Д. А. Фурманова («Чапаев»). В 1936 г. переиздается 
(с согласия автора) роман Н. Островского «Как закалялась сталь». 
В 1939 и 1940 гг. были подготовлены  две книги  «Литературного 
альм ан аха» , п ечатали сь  у ч еб н о -п ед аго ги ч еск ая , сп р ав о ч н ая , 
сельскохозяйственная литература, краеведческие издания.

В еликая О течествен ная войн а и зм ен и ла  издательскую  
политику: объемы , тираж и, темы книг. И здан и я тех лет р асска 
зы вали о задачах населения по противовоздуш ной и противохи 
м ической  обороне, учили военном у и санитарном у делу, п ер 
вой пом ощ и ранены м  и больны м , и спользованию  в пищ у д и к о 
растущ их растений.

В годы войны  в К ирове работало м ного эвакуированны х 
учреж дений. И здавались труды ученых Л ен и нградской  В оенно- 
М орской  м едицинской  академ ии, книги  эвакуированны х п и са 
телей из М осквы , Л енинграда, Л атвии (Н . Н и ки ти на, К. О сип о 
ва, П. В ячеславова, А. У пита, А. С аксе). Работала в К ирове и 
группа сотрудников Д етгиза, издававш ая С. М арш ака, А. Гайда

14 э з в ,  т. 9
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ра, Л. К ассиля , серии кн и г для детей: «В оенная библиотека 
ш кольника», «В помощ ь отцам и братьям , уш едш им на фронт». 
По инициативе этой группы были изданы две книги Л. Д ьяко 
нова «П есенки-байки» и сказки .

Окончилась война. Нужно было восстанавливать разруш ен
ное хозяйство, и вновь кировские издатели и полиграф исты  
помогали лю дям реш ать эти задачи. Реконструируется п оли гра
ф ическая пром ы ш ленность области, растут тираж и книг, улуч
ш ается их внеш ний  вид. Выходят серии: «Рубежи п ередови 
ков _  всем хозяйствам», «Н оваторы кировских предприятий», 
библиотечки полевода, ж ивотновода, механизатора. Создаю тся 
сборники  архивных документов и сторико-револю ционны х со 
бы ти й , ф ундам ентальны е книги  по истории  (авторы -учены е
A. Э м м аусский, Е. К ирю хина, Е. С ады рина, В. К лю кин, А. П а- 
пырина, А. Быстрова, В. Соболев). По различны м вопросам крае
ведения выш ли сборники  «П рирода К ировской  области», сп р а 
вочники-путеводители по Кирову и области. Среди авторов п ро 
фессора С. Ш аклеин, Б. Лукаш , научные работники А. Ш ернин, 
П. П лесский, Ф. О хапкин, Г. Бушмелев; энтузиасты-краеведы  —
B. П ленков, И. М оносзон, Д. Ф етинин.

У величился по сравнению  с довоенны м  временем и вы 
пуск книг кировских писателей. В 1945—1956 гг. выш ло девять 
ном еров литературно-худож ественного альманаха «К ировская 
новь», много солидны х по объему ром анов, повестей, р асска
зов, сборников стихов. П риобрели известность в стране романы  
А. Ф илева, Л. Лубнина, Б. П орф ирьева. Бы ли изданы рассказы  и 
очерки Н. Васенева, Ю. Петухова, М. Ардаш ева; стихи О. Л ю бо- 
викова, А. М ильчакова, В. К ож ем якина, В. М амаева, Е. Зам яти 
на, Н. С неговой , Г. Громы ко; повести В. С итн и кова, В. К уля- 
бина, А. Л иханова, детские книги  Л. Д ьякон ова , книги  д ет 
ских п розаиков  А. У стю гова, Я. Бунтова, О. К обелькова, П. М а

лю гина.
Дваж ды были изданы  «М аленькие рассказы» писателя- 

зем ляка Е .Чаруш ина. С. М арш ак писал: «М не, думается, что эта 
книга делает честь К ировском у областному издательству».

За 25 лет работы  издательство выпустило 13 м иллионов 
экзем п ляров  книг: 1936 — 16 н азван ий , 125 тыс. экз., 1940 34
назван ия , 215 тыс. экз.; в 1958—1960 гг. — по 80 100 назван ий , 

тиражом 700 тыс. экз.
К ировская областная типограф ия приобрела новую  тех

нику, улучш илось полиграф ическое исполнение книг. В декабре 
1960 г. в пом ещ ении библиотеки  им. Герцена была проведена 
первая областная вы ставка книг, граф ики  и плаката, которая 
привлекла больш ое вним ание общ ественности. Это был своеоб 

разны й отчет издателей перед читателями.
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В 1963 г. К ировское областное книж ное издательство было 
закры то. Выш ло постановление правительства о создании К о 
м итетов по печати и укрупнению  местны х издательств. Н а базе 
К ировского  и Горьковского было создано в 1964 г. В олго-В ят
ское книж ное издательство с центром в г. Горьком. В то время там 
работала мощ ная типограф ия «Горьковская правда». В этом объ
единении проявились свои полож ительны е и отрицательные сто 
роны: ликвиди ровалось дублирование в издании  книг, п о яви 
лась возм ож ность увеличения тираж ей, п однялись рентабель
ность, п олиграф ический  и худож ественны й уровень литерату
ры, но  сузились возм ож ности  областей в издании  местных ав 
торов.

К ировское отделение В олго-В ятского издательства было 
м ногоп роф ильны м , универсальны м , издавало все виды ли тера
туры: м ассово-п оли ти ческую , п роизводствен н о-техн и ческую , 
учебно-педагоги ческую , сельскохозяй ствен н ую , худож ествен 
ную, детскую , краеведческую , заказную . В отделении слож ился 
друж ны й, трудолю бивы й коллектив. С амы й трудны й вопрос, 
которы й приходилось реш ать, — это нахож дение каких-либо оп 
тим альны х пропорций  в количестве издаваемы х книг. Городу 
К ирову давали 1/3 объема общ его плана, а Горькому — 2/3.

И зн ач ал ьн о  издательство  созд авал о сь , чтобы  печатать 
п роизведения местных писателей, однако основной  уклон в р а 
боте делался на переиздание лучш их произведений  классиков и 
соврем ен ни ков , так как  эти и здани я, вы пускаем ы е больш ими 
тираж ам и, давали прибы ль. И здательство всегда работало на 
хозрасчете и долж но было себя окупать. П рибыль была и сточни 
ком всех издательских ф ондов, ш ла на издание нерентабельны х 
книг. В К ировском  отделении еж егодно выходило в свет около 25 
н азван и й , с 1964 по 1995 год было издано более 700 книг.

К ниги  кировских писателей и краеведов были сущ ествен 
ным вкладом  в духовную  ж изнь общ ества. О ни прививали чита
телям  чувство лю бви к «малой родине» — наш ей Вятской земле, 
показы вали своеобразие характера вятского  человека, ш ироту 
его душ и, трудолю бие, творческую  активность. В 70—80 гг. а к 
тивно работали п розаи ки  А. Ф илев, Б. П орф ирьев, Ю. Петухов, 
Л. Л убнин , В. С и тн и ков, Л. Д ьякон ов, поэты  О. Л ю бовиков, 
М. Ч ебы ш ева, Н. П ерм инова, П. М аракулин, учены й-литерату 
ровед Е. П етряев, краеведы  В. П ленков, Г. Чудова. О ни были 
знаком ы  не только ки ровчанам , но  и ш ироком у кругу читате
лей России .

У Л. В. Д ьякон ова в разны х издательствах страны  выш ли 
десятки  детских книг. О бщ ий тираж  их составлял около пяти 
м иллионов экзем пляров. В К ировском  отделении ВВКИ изданы 
«Олень — золоты е рога» (1967), «Ж ила-бы ла царевна» (1968),



«Волшебное колечко» (1992). М ногие поколения детей воспиты 

вались на этих книгах.
К ниги  Б. А. П орф ирьева «Путевка в мужество» (1981), 

«Чемпионы» (1989), «Борцы» (1990) были посвящ ены  талант
ливы м вятским  спортсменам; в романах А. А. Ф илева («Солново- 
рот», 1964; «Ж ивое — живым», 1968) отразилась ж изнь север 
ной деревни. Тема настоящ его и прош лого в ж изни  крестьян  
ярко п оказана в романах В. С итникова «Свадебный круг» (2 кн ., 
1982— 1983), «Эх, кабы  на цветы да не морозы» (1990), в очер 
ковых книгах «Самый вкусны й на свете» (1979), «Человеку м н о 

го надо» (1979) и др.
В ысокая граж данственность и острое чувство соврем ен 

ности были присущ и сборникам  стихов О. М. Л ю бовикова: «В 
глаза смотрю» (1964), «Отзыв» (1977), «Взрывчатый берег» (1990). 
Родной край, его лю ди, природа предстаю т перед читателями 
лирической прозы П. М аракулина, стихов М. Чебыш евой, Н. Пер- 

миновой.
Ж ивой интерес у читателей вызвали очерки культурного 

прошлого в книгах Е. Д. Петряева: «Литературные находки» (1966), 
«С алты ков-Щ едрин  в Вятке» (1975, 1988), «Записки  кн и голю 
ба» (1978), «Вятские книголю бы» (1986) и др. За годы деятель
ности К ировского  отделения издано много кн и г о городе К и ро 
ве, К ировской  области, особенно к  600-летию  образования го 
рода К ирова в 1974 году: «Города К ировской  области» (1968), 
«Очерки истории К ировской  области» (1972), «И стория города 
Кирова» (1974), «О городе К ирове и кировчанах» (1974). Б оль 
шой вклад в разработку темы литературного краеведения вне
сла п роф ессор Н. П. И зергина («П исатели Вятки», 1979; «Лите

ратурны й К иров», 1990).
П ри участии художественных редакторов из г. Горького 

выходила серия сувенирны х изданий, посвящ енны х народны м 
промы слам: «Д ы мковская расписная» (1979), «Вятские круж е
ва» (1982), «К аповая ш катулка» (1984), «В ятская гармоника» 

(1991).
В Вятке родились и работали многие общ ественны е деяте

ли и крупны е представители русской науки, культуры, и скус
ства. О том , какой  след оставили они в ж изни области, р асска
зали очерковы е книги  серий: «Револю ционеры  Вятки», «Выда
ю щ иеся урож енцы  и деятели Вятского края», «Герои С оветско 

го С ою за — кировчане».
С 1979 г. издавалась серия «Вятское Н ечерноземье. Лю ди и 

проблемы», где подним ались острые проблемы  ж изни  села (п о 
вы ш ение культуры руководства сельским хозяйством , закреп ле

ние молодеж и).
Значительное вним ание в издательской политике уделя
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лось краеведческой литературе. В краеведческих сборниках «Вят
ка» (9 вы п ., 1972—1991) публиковались очерки  по истории вят
ского краеведения, издательского дела, о традициях и совре
м енной  культурной ж и зн и  области.

Л ю бопы тна и интересна была серия о заводах и ф абриках. 
С 1974 г. изданы  книги  о заводе им. 1 М ая (1974), К ировском  
станкострои тельн ом  заводе (1980), кож евен н о-обувн ом  к о м 
бинате им. В. И. Л ен и на (1982), К М П О  им. XX партсъезда (1991) 
и др.

К ировское отделение п риним ало участие в выпуске Все
россий ских  серий «Так нам сердце велело» («Три правила п обе
ды»); «Опыт краснознам енны х предприятий» («Вклад химиков»); 
«Э коном ика и береж ливость» («П о-хозяй ски , по-деловом у»).

В отделении ш ироко практи ковался вы пуск заказны х и з 
даний  (т. е. за счет средств заказчика без выплаты гонорара). Это 
были узкоспециальны е, ведом ственны е издания, рассчитанны е 
на огран и ченн ы й  круг читателей. Их готовили кировские вузы, 
н аучно-исследовательские институты , библиотеки. Т ак , област
ная научная библиотека им. А. И. Герцена еж егодно издавала 
«К алендарь знам енательны х и пам ятны х дат по К ировской  о б 
ласти».

Н уж но отметить, что в К ировском  отделении на базе об 
ластной  типограф ии  печатались книги  как  кировски х , так  и 
горьковских авторов, произведения классики . С октября 1989 по 
октябрь 1990 г. выш ло 29 изданий объемом 477,24 уч. изд. листа, 
тиражом 643300 экз. И з них горьковских названий 8 — 138, 46 уч. 
изд. листа, тираж  350000 экз. В 1989—1994 гг. были переизданы  
романы: Л. Н. Толстой «Анна К аренина», М. А. Ш олохов «Тихий 
Дон», И. А. Ефремов «Тайс А ф инская», тираж ами от 45 до 100 
тыс. экз. каждое.

И здания же кировских писателей вы пускались тираж ам и 
от 10 до 30 тыс. экз. О дним из распространенны х видов изданий 
были коллективны е сборн ики. За последние ш есть лет отделе
ние выпустило 5 поэтических и 5 прозаических сборн иков, к о 
торые зн аком или  читателей  с новы м и именами.

К ниги  отделения получали высокую  оценку читателей и 
критиков. Так, в газете «К ниж ное обозрение» была оп убли кова
на рецензия «К аменная летопись Вятки» на книгу А. Г. Т инского 
«П ланировка и застройка города В ятки в X V II—XIX вв.» (1976). 
В ней отмечалось, как  основательно, ф ундам ентально, и н те 
ресно обобщ ен автором  материал о строительстве города, судь
бах архитекторов.

К нига А. А. С тупникова «Родословная» (1989) на между
народном  съезде ученых по генеалогии была вы соко отм ечена 
среди первых книг, посвящ енны х исследованию  генеалогиче



ских корней  крестьян  дореволю ционного и послереволю цион 
ного периода. П ремией «Уральского следопыта В. П. Бирю кова» 
награж дена книга Г. Ф . Чудовой «В те далекие годы» (1981), где 
обобщ ен материал о развитии  в Вятке краеведческой  мысли 
дореволю ционны х времен.

С реди сувенирны х изданий на III М еж дународной кн и ж 
ной вы ставке-ярм арке (М осква, 1981) была представлена «Дым
ковская расписная» Н. П ерм иновой, «Вятские кружева» В. П е- 
ресторониной удостоена дипломом на XXIII В сероссийском кон 
курсе искусства книги , а на XV В сероссийском  конкурсе н а 
гражден Д иплом ом  II степени сборн ик «С ы новний поклон». Ху
дож ник А. М. К олчанов (1974).

С отрудники отделения всегда активно пропагандировали  
книги. Ежегодно издавались аннотированны е тем атические п ла
ны вы пуска литературы . Эти планы  обсуждались в библиотеках, 
книготоргах , различны х орган и зац иях , на заседан иях  клубов 
книголю бов и краеведов при библиотеке им. А. И. Герцена.

П роводились радио- и телепередачи о выш едш их книгах, 
публиковались обзоры  книг в м естной печати. И здавались рек 
лам н ы е вы пуски  «Л итературны й К иров», вы ходила рубрика 
«К ниж ная полка кировских писателей», радиопередача «Лите
ратурны й К иров», которую  вел талантливы й, опы тны й редак
тор В. В. Заболотский , проработавш ий в К ировском  и Волго- 
В ятском издательствах более 30 лет. М ного сил он отдал восп и 
танию  молодого поколения литераторов.

Каждые пять лет устраивались вы ставки-продаж и книг 
В олго-В ятского издательства. Так, в 1975 г. была проведена оче
редная вы ставка. За 1971—1975 гг. было издано 575 книг, а в 
К ировском  отделении — 100. В дни  работы  вы ставки читатели 
встречались с авторам и книг, писателям и, краеведами. Редак
торы проводили обзоры литературы, неделю  детской книги, день 
книголю ба.

Н есм отря на то, что в 1986 г. после обращ ени я в Ц К  
К П С С , по ходатайству писателей, К ировское отделение было 
расш ирено до 8 человек и ему придана сам остоятельность в р е 
ш ении судеб рукописей , эта мера не помогла, по-преж нем у в 
год выходило всего по 4 книги местных поэтов и прозаиков.

П исательская организация в 80-е гг. увеличилась до 16 
человек, кром е того, творческий актив составлял 70. Очередь на 
издание кн и г растягивалась на 5—6 лет. Если до объединения 
Кировское издательство в 1963 г. выпустило 16 книг художествен
ной литературы объемом 105 листов, то в 1989 г. всего 6 объемом 

40 листов.
В последние годы писательская организация н еоднократ

но ставила вопрос о восстановлении К ировского  областного
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книж ного  издательства, так как его отсутствие зам едляло рост 
писательской  орган и зац ии , меш ало более полному отраж ению  
истории, соврем енной  ж изни  области. Но вопрос этот не был 
реш ен полож ительно.

До 1991 г. была эконом ическая стабильность издательского 
процесса в стране, высокая рентабельность, деш евая бумага, ко 
торая выделялась Комитетом по печати централизованно каждому 
издательству. Ры нок книж ной продукции регулировался в К ом и 
тете, что исключало дублирование. После 1991 г. эта система стала 
разруш аться. Л иквидировали Комитет по печати, 55 государствен
ных издательств страны переживали кризис, перестраивались в 
ры ночные структуры. В России стало работать 7000 издательств 
разных ф орм собственности. Была отменена цензура печати, сн я 
ты ограничения по темам, изменилась ценовая политика.

С 1964 по 1990 г. была единая государственная систем а 
распростран ен ия книг. К аж дый год книгоиздатели  собирались 
на тираж ную  ком иссию , обсуждали тем атические п лан ы , оп ре 
деляли тираж и изданий, заклю чали договоры  с издательством . 
Таким образом , проблем ы  с реализацией  изданий бы ли м и н и 
мальны.

С 1991 г. распалась и государственная систем а облкни го- 
торгов и облпотребсою зов. И здательству приш лось сам ом у и с 
кать ры н ок сбыта. К ировское отделение сотрудничало с м н оги 
ми книготоргую щ им и орган и зац иям и  города К ирова и бли зле
жащ их областей.

30 лет проработала систем а, объединяю щ ая издательства 
Горьковской и К ировской  областей. Когда ры нок стал насы щ ен 
книж ной  продукцией , улучш илась п оли граф ическая база в К и 
ровской области, а перевозка материалов и книг из одной  обла
сти в другую стала дорогой, целесообразность в такой  систем е 
отпала. В олго-В ятское книж ное издательство, не выдерж ав р ы 
ночной кон куренц и и , закры лось. 15 мая 1995 г. бы ло л и к в и д и 
ровано К ировское отделение издательства.

С распадом  государственной системы  кн и гоиздан и я уже в 
1994 г. в г. К ирове 19 организаций приобрели лиц ензи и  на право 
заниматься издательской деятельностью . В последние годы в о б 
ласти издается больш ое количество кн и г (около 400 н азван и й  в 
год)1*, однако зачастую нет в их выпуске проф ессиональной куль
туры.

К ировская областная типограф ия и Государственное и з 
д ательско -п о л и гр аф и ч еско е  п редпри яти е «Вятка» вы пускаю т 
много книж ной  продукции. В «Вятке» в основном  печатаю тся

"П о д ан н ы м  областной научной библиотеки им. А. И. Герцена.
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больш ими тираж ам и книги  по заказу м осковских издателей. В 
К ировской  областной типограф ии  преобладаю т м естные изда
н ия , подготовленны е адм инистрацией  области, вузами и раз
личны м и научны ми учреж дениями.

Работаю т в городе издательства и полиграф ические базы 
учебных и научно-исследовательских заведений: институт усо
верш енствования учителей, Вятский государственны й педаго
гический университет, В ятский государственны й технический 
университет, и здательско-полиграф ическое предприятие «И н 
ф орм ац и он н ы й  центр», «Триада-С », частны й издатель А. А. 
М ихеев, областной  ком итет государственной статистики.

Н аиболее важные издания краеведческого характера п о 
следних пяти лет — это «Э нциклопедия земли Вятской» (вы пу
ш ено 9 том ов, подготовленны х писательской  орган и зац ией); 
ф отоальбом  «Земля Вятская» (составители В. В. Втю рин, В. А. 
С итн и ков , С. П. Ш аклеин; редакторы  В. В. Зн ам енщ иков, Г. П. 
Ч айкин а, отпечатанны й в Чехии в 1996 г.); статистические и з 
дания: «200 лет В ятской губернии», «60 лет К ировской  облас
ти»; «К нига памяти» (16 томов).

В настоящ ее время больш е всего издается со ц и ал ьн о -эко 
ном ической  литературы  (1 /3  из 400 н азван ий ), научно-техн и 
ческой  — 1/3, затем по численности  преобладает учебно-педа
гогическая литература, и лиш ь 8 процентов — худож ественная.

В соврем енной  издательской  политике надо идти от по 
требностей , потому что не каж дая рукопись имеет право быть 
изданной. И здателям  необходимо готовить книги , отвечаю щ ие 
соврем енной  кон ц еп ци и  образован ия , кн и ги , которы е бы на 
основе краеведческого материала помогали реш ать актуальны е 
проблем ы  — восстанавливать утраченны е связи  соврем енны х 
детей с культурой предков, активизировать исследовательскую , 
творческую , интеллектуальн ую  д еятельн ость  подрастаю щ его 
поколения. Создавать подобные книги есть все возмож ности, так 
как область им еет давние и интересны е книж ны е традиции , 
хорош ую  полиграф ическую  базу и богатейш ий интеллектуаль
ный потенциал.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ ВЯТСКОГО КРАЯ 

И З Д А Н И Я  В Я Т С К О Й  Г У Б Е Р Н И И  1917 Г О Д А

названия издатели

Во имя свободы  России

Боткинская газета 
Вятская мысль 
Вятская правда

Г А ЗЕ Т Ы

Вят. губ. ком. обществ, содействия
воен. заказам
Ком. партии с. д. и с.-р .
Партия «Нар. свобода»
Вят. губ. бю ро РСДРП
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Редакция газеты «Вятская речь». Начало XX в.

Вятская речь 
Вятские губернские  
ведом ости  
Вятские известия  
врем енного правительства 
Голос крестьянства 
Д ни наш ей ж изни  
Елабужская газета 
Елабужская ж изнь  
Елабужская маленькая 
народная газета 
Елабужская рабочая  
газета
За землю  и волю

Ижевская рабочая газета 
И звестия Вятского Совета 
рабочих и солдатских депутатов  
Известия Вятского учительства 
Известия И ж евского Совета 
рабочих, солдатских  
и крестьянских депутатов  
И звестия Уржумского  
исполнительного комитета  
Искры ж изни  
Кама
Крестьянская газета 
Крестьянская газета 
Крестьянская сельскохозяйст-

Н. А. Чарушин 
Вят. губ. правление

Канцелярия Вят. губ.
комиссара
Ижевск
Ижевск
Елабуга
Елабуга
Елабуга

Елабуж. ком. Рос. социал-демокр. раб. 
партии
Глазов, орг. социал-револю ц. 
интернационалистов  
Ижев. орг. РСДРП  (объед.)
Вят. Совет

Вятка
Ижев. Совет, Ижев. з-д

Уржум, исполн. ком.

Котельнич
Ф. П. Грачев, Сарапул
Вят. губ. земство
Елабуж. уезд, земство
О -во взаимопомощ и бывш. воспитан.
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Вят. с.-х. техн. училища 
Яран. уезд, земство 
Д. Д. Якимов 
Малмыж. уезд, земство 
Елабуга
Вят. губ. Совет, губком партии 
с.-р. В. Н. Макушин 
Елабуга
Орлов, уезд. ком. Крестьян, союза  
Сарапул
Глазов, партия социал-револю ц. 
Вят. епарх. братство 
Уржум, уезд, земство

Орлов
П .П . Глеаденев 

П. П. Глезденев 

П. П. Глезденев 

Вят. губ. земство

Ж У Р Н А Л Ы

О. М. Жирнов 
Духовная консистория  
Вятский сою з учащихся  
С. К. Красноперое  
Ф. П. Кунилов 
ВУАК

венная техническая газета 
К рестьянское слово  
Кукарекая жизнь  
Малмыжская жизнь  

М олот
Н ародное дело

Народная воля 
Орловская народная газета 
Прикамская жизнь  
С вободная трибуна  
Слово и жизнь  
Уржумская крестьянская  

газета
Утро ж изни  
В ойна увэр 
(на черемис, яз.)
Войнаысь ивор 
(на вот. яз.)
Сугыш Хабярляре 
(на татар, яз.)
У дморт  
(на вот. яз.)

Вятское пчеловодство  
Епархиальные ведомости  
М олоды е порывы  
П человодство  
Рыболов — охотник  
Труды Вятской ученой  
архивной комиссии

П ериодическая печать Урала. Вып. 2. С вердловск, 1986. См. газеты Вят. губернии 
/С ост. С. П. Кокурина. ГАКО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Лл. 2 5 -2 6 , 55. Подлинники

И З Д А Н И Я  В Я Т С К О Й  Г У Б Е Р Н И И  1921 ГО Д А  

Г А З Е Т Ы

Вятская правда 
Ижевская правда

Красная мысль 
Красны й пахарь 
Красный пахарь 
К расное Прикамье 
Крестьянский коммунист  
Крестьянская правда 
Л исток объявлений  
Рабоче-крестьянские думы  
Рабоче-крестьянская правда 

Серп и молот  
Труд и жизнь

Вят. губисполком  
Ижев. обком РКП, 
облисполком  и уком РКП  
Боткин, уездком РКП и уисполком  
Котельнич. уездком РКП и уисполко: 
Уржум, уездком РКП и уисполком  
Сарапул, уисполком  
Яран. уездком РКП и уисполком  
Орлов, уездком РКП и уисполком  
Вят. губисполком
Малмыж. уездком РКП и уисполкои 
Сов. уездком РКП и уисполком  
Н олин. уездком РКП и уисполком  
Вят. губпрофсовет
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Ж УРНАЛЫ

Бюллетень губпрофсовета  
Бюллетень губоно  
Ветеринарный журнал 
Зарево

Известия губ кома РКП  
Красный спорт*  
М едицинский журнал

Вят. губпрофсовет  
Вят. губоно 
Вят. ветеринар, о-во  
Вят. губком РКСМ  
Вят. губком РКП

Вят. губздравотдел

ГАКО. Ф. Р -1 137. Оп. 1. Д. 771. Лл. 69, 71, 71об., 72. П одлинники 

* И здан один номер

И З Д А Н И Я  К И Р О В С К О Й  О Б Л А С Т И  В 1998 Г О Д У  

Г А ЗЕ Т Ы

А рбаж ские вести  
Борис
Верховья Ш ижмы  
Вести

Вести Трехречья 
Вестник М ГЭИ

Вестник садовода-огородника
Вестник труда
Всякая всячина
Вперед
Всем

Вятская медицинская газета 

Вятская речь

Вятский епархиальный вестник  
Вятский край 
Вятский наблюдатель  
Вятский презент  
Вятскополянская правда

Голос рабочего
Городовой
Д октор
За советскую  родину  
За темпы и качество 
Заря 
Знамя

Знамя Октября 
Знамя труда 
И з-В естн и к  
И скож евец

Адм. Арбаж. р-на, ред. газ.
Ред. газ. (г. Киров); С. В. Гурдюмова 
Адм. Верхош ижем. р -на, ред. газ.
Гос. изд.-полигр. предпр. «Вятка»; 
Упр. федерал, почт, связи обл.
Адм. Совет, р -на, ред. газ.
Киров, фил. М осков. гуманитарно- 
экон. ин-та
П редприятие «И нформ . центр»
Адм. Нем. р-на, ред. газ.
Ред. газ. «Вят. край»
Кирово-Ч епец. хим. комбинат  
Киров, регион, обществ, ф онд  
«Помощ ь»

Департамент здравоохранения, мед. 
и н -т, Н И И Г П К
Вят. отд-ние Рос. ф онда культуры 
Вят. епарх. упр.
Адм. Киров, обл ., ред. газ.
Ф онд поддерж ки незав. печати  
ООО «Газ. «Вят. презент»
Адм. Вятскополян. р -на, города, 
ред. газ.

Вят. машиностр. предпр. «Авитек» 
УВД Киров, обл.
Киров, гос. мед. ин-т
Киров, орг. Рос. ком. раб. партии
АО «Лепсе»
Адм. Богород. р-на, ред. газ.
Ред. газ. П одосинов. р-на,
АО «П олеко», ТОО «П рогресс»
Адм. Лебяж. р-на, ред. газ.
Адм. Мурашин. р -н а , ред. газ.
Ред. газ. «Киров, правда»
ОАО «Киров, комбинат искусств, 
кож»



Искра
Киров вечерний  
Кировец

Кировская искра

Кировская правда 
Кировский ш инник  
Клуб «Ваше здоровье»

КОМ СА
Котельничский вестник  
Красный кожевник

Кум енские вести 
Л Д П Р
Мастерская: М ежд. газ.
по ф отоискусству
М аш иностроитель
М еталлург
М еховщ ик
М олот
М К  на Вятке 
Навигатор  
Нагорская жизнь  
Нива
Наш вариант 
Наша жизнь  
Н овое племя 
О мутнинский металлург 
Опаринская искра 
Орловская газета 
Отечество
Педагогические ведомости
Пожалуйста
Презентация
П риборостроитель
Призыв
Прикамская новь 
Рабочая трибуна 
Родной край 
Родной край 
Санчурский вестник  

Свеча
Северная правда 
Сельская новь 
Сельская правда 
Сельская трибуна 
Сельские вести 
С ельские огни  
Сельский маяк 
Сельский труженик

Адм. Оричев. р-на, ред. газ.
И зд. Д ом  «Киров веч.»
Адм. г. К ирово-Чепецка и р-на, 

ред. газ.
Ред. газ. Уржум, р-на, гор. собр.
представителей
Ред. газ.
ОАО «КШ З»
Ред . «Вят. мед. газ.», ООО «Вят. 
мед. сервис»
Киров, коме. орг. РКСМ  (б)
Адм. Котельнич. р-на, города, ред. газ. 
АО «Вахрушев, кож -обув. комбинат» 

С лобод, р-на
Адм. Кумен. р-на, ред. газ.
Киров, обл. орг. ЛДПР  
А ссоциация Н П С  «Аэлита»

АО «М аш завод 1 Мая»
АО «Киров, з -д  ОЦМ»
АО «Белка» С лобод, р-на  
Киров, з-д  «Сельмаш»
ЗАО «М К -регион»
ООО «Навигатор»
Адм. Нагор. р-на, ред. газ.
Адм. Зуев, р-на
ООО «Ред. газ. «Наш вариант»
Адм. Омутнин. р-на, ред. газ.
Д. В. Городничев 
Омутнин. металлург, з-д  
Адм. Опарин, р-на, ред. газ.
Ред. газ. Орлов, р-на 
Адм. Яран. р-на, ред. газ.
Вят. гос. пед. ун-т
ООО «И н ф орм .-изд. сеть»
АОЗТ «М олодеж. биржа труда»
АО «Ф изприбор»
Адм. Афанасьев, р-на
Адм. Верхнекам. р-на
Вятскополян. машетройзавод «Молот»
Ред. газ. Сун. р-на
Адм. Тужин. р-на, ред. газ.
Адм. Санчур. р-на, ред. газ.
Адм. Свечин. р-на, ред. газ.
Ред. газ. Луз. р-на
Ред. газ. Нолин. р-на
Адм. Малмыж. р-на, ред. газ.
Адм. Кильмез. р -на, ред. газ.
Адм. Пижан. р-на, ред. газ.
Адм. Кикнур. р-на, ред. газ.
Адм. Фален. р-на, ред. газ.
Адм. Унин. р-на, ред. газ.
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Киров, обл. Дума, адм. обл.

Адм. Киров, обл., г. Кирова, 
о б -н и е «Вят. землячество», 
Киров, писат. орг. и др.
Киров, гос. мед. ин-т  
Вят. торг.-пром. палата 
С ою з студентов Киров, обл. 
Ком. по делам молодежи  
Пуш ноторговая компания  
«Фактория»
Киров, центр стандартизации, 
метрологии и сертиф икации  
Адм. Киров, обл., ред. журн., 
ОАО «Вятинвестфонд»
Урж. музейно-выст. центр

Киров, фил. Рос. акад. образов.

Сеятель  
Слава труду 
С лободские куранты  
Спутник предпринимателя

Твоя газета 
Трудовое знамя  
Х олуницкие зори  
Ш абалинский край 
Эфир
Ю рьянские вести  
Я расту
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Вят. гос. с.-х. акад.
Адм. Даров, р-на, ред. газ.
Адм. С лобод, р -на, города, ред. газ. 
Киров, обл. ф онд поддерж ки малого 
предприятия
Кирово-Чепецк, каб. телевидение 
АО «Нововят. лыж. комбинат»
Адм. Белохолуниц. р-на, ред. газ. 
Адм. Ш абалин, р-на, ред. газ.
Гос. телерадиокомпания «Вятка» 
Адм. Юрьян. р-на, ред. газ. 
Департамент образов., ком. по делам  
молодеж и

Ж У Р Н А Л Ы

Вестник К ировской областной  
Думы и администрации области  
Вятка: М осков.-Вят. 
лит.-худож . краевед, журн.

Л екарственное обозрен и е  
М еркурий  
Мир студента  
М олодеж ны й вестник  
О хотничье дело: Вестн. 
науч.-произв. информ. 
Стандарты. Качество. 
Сертификаты: И нформ. бюл. 
Товар-Деньги-Товар:
Экон. журн.
Уржумская старина:
Краевед, альм.
Ц ицерон

Сост. С. П. Кокурина

С АРХИВНОЙ ПОЛКИ

П И С Ь М О  С Е К Р Е Т А Р Я  Г У Б Е Р Н С К О Г О  П Р А В Л Е Н И Я  
Н . В . И В А Н О В А  Е . Е . Р Е Н К Е В И Ч У  О Б  О Т П Р А В К Е  В 
М О С К В У  Н А Б О Р Щ И К А  А. С О К О Л О В А

8 мая 1834 г.

М илостивый государь Ефим Ефимович!
В 1831 году по распоряж ению  покойного вятского гражданского  

губернатора и кавалера Ефима Ефимовича Ренкевича и по постанов
лению  губернского правления выписан был из Москвы от содерж ате
ля там типографии м осковского I гильдии купца Селивановского и с 
кусный наборщ ик из вольноопределяю щ ихся А лексей С околов, кото
рый по заклю ченному с Селивановским контракту служил в типогра
фии Вятского губернского правления два года; и сверх того, по н еоб-



ходим ости, и по воле покойного батюш ки Ваш его, ещ е оставлен он  

был здесь на полгода, чему срок минет 17-го сего мая.
Ныне, с приведением типографии Вятского губернского прав

ления в возм ож ное устройство, чему споспеш ествовало много и и с 
кусство Соколова, переданное ученикам его, Соколов далее уже здесь  
не остается и пожелал отправиться в М оскву, если позволите, при 
о бозе  Вашем, ибо иначе губернское правление обязано по условию  
отправить его в М оскву на счет казенной типографской суммы.

Почему покорнейш е Вас прош у почтите меня отзы вом, с о 
гласны ли Вы принять Соколова к обозу  своем у, для съезда до М оск
вы, и без всякого на сие со  стороны  губернского правления расхода, 
кроме полного удовлетворения С околова заслуженны м ж алованием .1’

С глубочайшим почтением и соверш енной преданностью  имею  

честь быть,
М илостивого Государя 

покорнейш ий слуга 
Николай Васильевич Иванов, 

Вятского губернского правления секретарь

ГАКО. Ф. 583. Оп. 602. Д. 1109. Лл. 436, 436 об. Подлинник.

ч С огласие Е. Е. Ренкевича-м ладш его было получено, и А. С околов, получив 
аттестат о службе в Вятке и паспорт, вы данны й ему К остром ским  губернским 
правлением 14 февраля 1829 г., вернулся в М оскву. (Там же. Лл. 433, 434, 437).

П И С Ь М А  Р Е Д А К Т О Р А  Г А З Е Т Ы  « В Я Т С К И Й  К РА Й »

А. П . Д А Ш К Е В И Ч А  Г У Б Е Р Н А Т О Р У  Ф . Ф . Т Р Е П О В У  
П О  П О В О Д У  Ц Е Н З У Р Н Ы Х  О Г Р А Н И Ч Е Н И Й

19 февраля 1896 г.

Не реш аюсь допустить мысли о том , чтобы Вашему превосходи
тельству угодно было ны неш ний день общ ерусской радости превратить 
для нашей несчастной газетки в день вечного упокоения.

А  между тем прилагаемая корректура лиш ает меня возмож ности  
не только выпустить номер сегодня, но и вообщ е продолжать руковод
ство изданием. Никто из сотрудников не решается работать, не будучи  

уверенным в завтрашнем дне.
С огласно Вашему желанию  к ф ельетону сделано окончание и 

весь он целиком назначен в один ном ер. Вторичное его уничтож ение  
создает уже соверш енно безвы ходное полож ение для редакции.

П ростите, что пиш у, а не являюсь лично — говорить трезво не 
могу, а наговорить глупостей не хочу.

Будьте добры и посоветуйте, что предпринять, либо уже распо
рядитесь и мы перестанем существовать*.

И скренне преданный А. Лашкевич
9 апреля 1896 г.

М ногоуважаемый Ф едор Ф едорович!
Привыкнув всегда уважать Ваши мнения в области наш их ц ен 

зурных отнош ений, я, откровенно признаю сь, соверш енно не п он и 
маю, что нецензурного Вы нашли в моем последнем  ф ельетоне (Вместо  
итогов)**. М ои взгляды и привычки не позволяю т мне прибегнуть к 
«палочной» расправе в отнош ении гг. опровергателей известного сор 
та, дискредитирующ их мою газету. Единственным орудием моим являет
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ся слово: лиш ите меня этого орудия — и сама собой возникнет альтер
натива отказаться от выполнения 139-й статьи1*, или, получив о п 
роверж ение, «дать сдачи» в нелитературной форме. При таких услови
ях, Вы согласитесь, работать невозм ож но. Не будете ли добры  отм е
тить, что нуж но изменить для того, чтобы поддержать литературное 
бытие Ваш его А. Дашкевича***

ГАКО. Ф. 582. Оп. 138. Д. 192. Лл. 40, 51. Подлинники.

11 Ст. 139 Устава о цензуре и печати о праве частного лица на опроверж ение 
инф орм ации о нем в периодической печати.

П И С Ь М О  К Р А С Н О А Р М Е Й Ц Е В  К А М Е Н Е Ц К О Г О  
П О Г Р А Н И Ч Н О Г О  О Т Р Я Д А  В В Я Т С К И Й  

Г У Б И С П О Л К О М  С  П Р О С Ь Б О Й  О Ф О Р М И Т Ь  

П О Д П И С К У  Н А  Г А ЗЕ Т У  «В Я Т С К А Я  П РА В Д А »*

24 мая 1925 г.

Д орогие товарищи Вятки.

П рош лой осенью  мы были призваны в ряды К расной Армии  
защищать интересы  трудящ ихся. П опали на румынскую границу, за 
щищать красные рубеж и, даем возм ож ность вам свободн о работать в 
учреж дениях, а нашим семьям работать у сохи. Мы, пограничники зас
тавы №  11 комендатуры №  3 К ам енецкого пограничного отряда, при
званы с Вятской губернии, желаем иметь с вами письм енную  связь. 
Ш лем вам свой , товарищ и, привет от им ени всех пограничников. Мы 
стоим гордо на наш их рубежах с винтовкой в руке и никакая свора не 
помеш ает вам работать мирным трудом. Мы далеко от наш ей губернии  
желаем иметь с вами связь, а также знать, что делается в наш ем Яран- 
ском уезде, ибо мы все Яранского уезда. П остараемся вам отвечать на 
ваше письм о, а вы пиш ите, что происходит в Вятской губернии. Мы 
живем хорош о. Питание хорош ее, обм ундирование тоже новое. К ом ан
диры наш и рабочие и крестьяне учат нас грамоте как политической, а 
также общ еобразовательной.

Ж изнь в наш их пограничных частях сейчас хорош ая. Часто ви
дим румынских часовых на границе, они ходят в лаптях, а мы щеголяем  
в сапогах. Передай всем вятским в газету наш привет. Будем стойко смот
реть за ту сторону, что там творится. Мы границу на замок. Мы решили  
выписать Вятскую газету и не знаем сколько она стоит. Будьте настоль
ко добры е, ответьте нам на наше письмо и укажите, сколько стоит на

* Резолю ция без подписи: «Не нахожу возмож ны м насиловать цензора*. О черед
ной, 21 ном ер газеты вышел в свет 20 ф евраля, и не на 4, как  обы чно, а на 2 
страницах, с сообщ ением  редакции на 1 стр.: «О бъявленны й нам и вы пуск №  21 
«Вятского края» на понедельник 19 ф евраля — день 35-летней годовщ ины  осво 
бождения крепостны х — отменяется».

** В озможно, речь идет о ф ельетоне под названием  «Мечты и действительность», 
с отметкой красны м  карандаш ом  цензора, подлож енном  в то же дело (Л. 39).

Резолю ция без подписи, по-видим ом у, рукой губернатора: «Выразим м не
ние, что лучш е отказаться от этого ф ельетона, а если совета не послуш ает, то 
пускай делает, как  знает и несет ответственность личную*.
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3 месяца «Вятская правда», мы вам вышлем деньги на газету, ибо нам  
очень интересно. Напиш ите, как происходит у вас землеустройство. 
Какой посев в Вятке, когда будет известно про порядок взимания н а
лога. Какие будут льготы семьям красноармейцев. Мы надеемся поддер
живать взаимообразную  связь. И нтересно знать, сколько и как выпи
саны тракторы для нашей губернии. Как работает наша кооперация. С 
товарищ еским приветом. Крепите смычку города с деревней, выпол

нять будем заветы тов. Ленина.
С коммунистическим приветом пограничники заставы № 11.
Адрес наш: Подольская губ. Каменецкий пограничный отряд
Комендатура № 3. Застава № 11
Пограничникам**.

Председатель собрания подпись
Секретарь подпись

ГАКО. Ф. Р-875. Оп. 1. Д. 979. Лл. 33, 33 об. Подлинник.

В. Н. КОЛУПАЕВА, В. Д. СЕРГЕЕВ 

ИЗ ИСТОРИИ ВЯТСКИХ БИБЛИОТЕК

В ятская земля заслуж енно слы ла книж ны м  краем , чему 
множ ество свидетельств в архивных документах, в трудах Е. Д. 
Петряева, Г. Ф. Чудовой, В. Г. Ш умихина, А. Г. М осина и др. и с 
следователей.

К нига начала проникать на Вятку одноврем енно с освое
нием края русскими лю дьми и распространением  православия. 
Ц еркви и монасты ри, возникавш ие на В ятской земле, стан о 
вясь центрами просвещ ения, имели тогда небольш ие книж ны е 
собрания, главны м образом , необходимы е для богослуж ения. 
Д окументальны е данны е о распространении  книж ности  на Вят
ке относятся ко второй половине XVI в. — это свидетельства 
переписны х, дозорны х, писцовы х книг. Богатейш ий материал 
дали археограф ические эксп еди ци и , собравш ие на территории 
наш ей области сотни рукописны х и старопечатны х книг. В п ос
ледние годы появилось много ценны х публикаций по истории 
старинных вятских книжных собраний. Среди них отметим прежде 
всего работы А. Г. М осина.

О собенно полные сведения имею тся о библиотеке У спен 
ского Т риф онова монасты ря. О снованны й в 1580 г. он стал са 

* В ответном письме от 9 июля 1925 г. В ятский губисполком сообщ ил: «Сего 
числа дано распоряж ение редакциям  «Вятская правда», «Вятская деревня» о вы 
сылке Вам по одному номеру газеты».

** Далее следует 18 подписей.
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мым влиятельны м и богатым на Вятке. Уже в 1601 г., всего через 
20 лет после осн ован ия , в м онасты ре имелось 130 книг и еще 
14 хранилось в келье сам ого П реподобного Т риф она. К онечно, 
библиотеки  более старых и крупных м онасты рей Русского С е
вера и Ц ентра, такие как К и ри лло-Б елозерски й , С оловецкий , 
Т роицко-С ергиев, превосходили книж ны м и богатствами У спен
ский  Т ри ф он ов монасты рь в Х лынове. Но в сравнении  с др. р я 
довы ми м онасты рям и его библиотека по своему составу, н а 
против, выгодно выделялась. Вятский историк А. Верещ агин от
мечал: «И з сам ого беглого сравн ен и я У спенского м онасты ря... 
даже с П ы скорски м  богатейш им м онасты рем ... всякий  вынесет 
убеж дение, что У спенский м онасты рь 1601 года был далеко бо 
гаче П ы скорского  1624 года как  икон ам и , так и книгам и , н е 
см отря на то, что П ы скорски й  был основан  за 20 лет до У спен 
ского».0

Другие вятские монастыри были значительно беднее книж 
ными собран и ям и . В Т роицком  м онасты ре С лободского уезда в 
1629 г. насчиты валось всего 32 книги , в Е катерининском  — 25.

Ц ерковны е библиотеки  мало отличались от м он асты р
ских и по количеству, и по содерж анию  книг. Н есколько богаче 
были библиотеки при городских храмах. В церкви А лексея Бож ь
его человека, «что у архиерея на сенях», было 66 книг, в С ло 
бодской Е катери ни н ской  церкви  — 44. Все храмы С лободского 
и его посада вместе имели нем ногим  более 130 книг. В приход
ских волостны х церквах кн и г было ещ е меньш е, иногда до 10 
экзем пляров.

Д о недавнего времени исследователи книж ного  дела не 
считали эти  книж ны е собрания библиотекам и и з-за  их неболь
шого объема. Н о следует учиты вать, что репертуар кн и г на Руси 
в XVI XVII вв. вообще был невелик. К нига воспринималась тогда 
как «духовный руководитель и вм естилищ е вечны х идей. Само 
собой разум еется, что вечны е идеи не могут заполнить сотни и 
ты сячи том ов, ибо вечных идей нем ного».0 К ниги  п риобрета
лись ж ителям и волости на общ ественны е «зборные» деньги. В 
«Росписке в принятии  церковного  имущ ества С ретенской  ц ер 
кви, села Березина, В ятского уезда...» 2 мая 1710 г. говорится: 
«евангелие новопечатное напрестольное да служ ебник... купил 
поп С исой на зборны е деньги , что он поп собрал в Троицких 
вотской и ф и лип п овской  волостях... да кн и га А постол старой 
печати, купил дьячок С ергий  на зборны е деньги , что собрал в

ХУ1П КИЙ У спенский монастьФЬ при Преподобном Трифоне. Вятка, 1906. С. XVII—

2,Лихачев Д . С. / /И з  истории русской культуры. М ., 1996. Т. 3. С. 205.

15 ЭЗВ, т. 9
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К озаринской  деревне и в ыных Ф илипповских деревнях...». В д о 
зорны х и писцовы х книгах не раз встречаю тся записи  подобные 
этой: «А в церквах Божье м илосердие, образы , книги  и колоко 
ла и ризы  и всякое строение Ч епецкого стану крестьян».1* К н и 
ги, приобретенны е на волостные деньги, являлись общ ествен 
ной собственностью  «волощ ан», т. е ж ителей волости, ими мог
ли пользоваться все грамотные крестьяне. В церкви  хранился 
архив волости, заседали вы борны е долж ностны е лиц а, соби ра
лись крестьяне на волостные сходы. Здесь же хранились книги. 
И сторик кн и ги , наш  зем ляк А. И. К опанев проанализировал 
книж ны е собрания 13 церквей  С лободского и Ш естаковского 
уездов.2* В них имелось 267 книг, половину которы х составили 
рукописны е книги . На каждую церковь приходилось в среднем 
более 20 экзем п ляров, хотя их число по церквам  распределялось 
неравном ерно. В недавно откры той Георгиевской церкви  Ч ис- 
тян ского  стана — всего 7 книг, а в старейш ей Георгиевской 
церкви С ы рьянского  стана — 39, из них 12 — «государева ж ало
ванья».

В XVIII в. объем и содерж ание монастырских и церковных 
библиотек изм енились мало, но число кн и г возросло. Б иблио
теки  вятских городских соборов уже достигали нескольких сот 
томов. И з м онасты рских самой крупной оставалась библиотека 
У спенского Т риф онова м онасты ря, хотя она и страдала от н е 
однократны х пож аров. Ч исло печатны х кн и г в этот период уве
личилось во всех библиотеках — сказы вались результаты разви 
тия московского книгопечатания. В 1764 г. в вятских монастырях 
рукописны х кн и г осталось лиш ь 3%.

О дним из источников ф орм и рован ия книж ны х собраний 
м онасты рей и церквей были вклады, всегда считавш иеся бого 
угодны м делом . О собенно часто они  делались в м онасты ри или 
во вновь откры ваем ы е храмы, чтобы снабдить их необходимы 
ми для богослуж ения книгам и. С амы ми крупны м и и п остоян 
ны м и вкладчикам и были российские государи. Есть сведения об 
их вкладах, начин ая со времени И вана Грозного. П ри царе Ф е
доре И вановиче неоднократно ездил в М оскву П реподобны й 
Т риф он , к  которому тот особенно благоволил. Эти поездки при 
носили У спенском у монастырю  не только зем ельны е угодья и 
льготы , но и пож ертвования имущ еством и книгам и. Поступали 
вклады от Бориса Годунова, ж ертвовали книги  и первые пред
ставители романовской династии. По разы сканиям  В. А. Перева- 
лова, за первое столетие ц арствования Романовы х ими пож ало-

'•У сть-Ч епца в прош лом и настоящ ем. К ирово-Ч епецк , 1995. С. 13.

!> И з истории русской культуры эпохи феодализм а. Л ., 1983. С. 59—70.
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вано на Вятку более 30 книг, поступивш их в У спенский Т р и 
ф онов, Ц арево-С анчурский  Т и хвинский , Х лы новский девичий 
монасты ри, в Х лы новский Н икольский  собор. Среди вкладчи 
ков были и просты е лю ди. В Д озорной  книге Х лы новского Ус
пенского м онасты ря 1601 г. говорится: «А образы  и книги  и со 
суды церковны е и ризы  и стихари и колокола царское ж алова
нье и зем ских лю дей, лю дей м осковских и ины х городов и вят- 
чан п риклад».1»

Больш ая же часть кн и г покупалась. В описи  кн и г У спен 
ского Т ри ф он ова м онасты ря 1702 г. сообщ ается, что 12 книг 
«царское жалованье» и 74 «покупаны». Чащ е всего книги  п ри 
обретались в М оскве на П ечатном  дворе. А. Г. М осин сообщ а
ет о переписке вятских воевод по присылке книг Печатного двора 
в 20-е гг. XVII в. С ведения о приобретении вятчанам и кн и г 
(17 изданий) даю тся в «П риходной книге» П ечатного двора за 
1649— 1653 и 1669— 1665 гг., о п у бл и ко ван н о й  С. П. Л уп п о- 
вы м .2» С амы м активны м  покупателем  как  и прежде был У спен 
ский  Т риф онов монастырь. Н екоторы е книги  приобретались им 
в больш ом количестве, видимо, для продаж и. С ам ы м и расп ро 
страненны м и оказы вались азбуки , которы е стоили всего одну 
копейку.

В XVIII в. на В ятской зем ле появляю тся первые учебные 
заведения, а вместе с ним и и учебны е библиотеки . В 1723 г. в 
ш коле для детей церковнослуж ителей 35 ш коляров обучались 
«славянской  азбуке, часослова, букварей, псалты ри и писать». 
Для них прибрели соответствую щ ие пособия — буквари, грам 
матики. О днако новое дело приж ивалось медленно. П олож ение 
изм енилось после приезда в Вятку еп и скоп а Л аврентия Горки, 
человека просвещ енного , знаю щ его кн и ж н ика. Горка привез с 
собой прекрасную  библиотеку, которую  собирал всю ж изнь. По 
последним разы скан иям , в ней насчиты валось свы ш е 400 изда
н ий .3» С охранивш ийся каталог библиотеки , собственноручно со 
ставленны й Горкой, позволяет судить о ее составе. Д ве трети 
книг носили религиозны й характер, им елись и светские книги  
по истории, ф и лософ и и , ф и лологи и , риторике, произведения 
античны х авторов. В библиотеке хранились весьма редкие изда
ния, рукописи . С выш е 34% в ней составляла литература на рус
ском и ц ерковн о-славянском  язы ках, остальны е на и н остран 
ных, в основном , на латы ни.

Горка откры л в Х лынове славяно-латин скую  ш колу, куда

11 Вятский У спенский м онасты рь при П реподобном Т риф оне. Вятка, 1902. С. 17.

2) Читатели изданий М осковской типографии в середине XVII века. Л ., 1983. 167 с.

31 М осин А. Г. Библиотека Л аврентия Горки. Екатеринбург, 1997. 140 с.
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собрали 400 учеников. (П озднее ш кола стала сем инарией). Гор
ка заботился о создании библиотеки. Д ля «робят» закупили в 
М оскве учебны е книги  по латинском у и греческому язы кам , 
грам м атики, трехъязы чны е лекси кон ы , сочи н ен и я Ф укидида, 
Ц ицерона, Горация, С ветония, В иргилия, др. античны х авто 
ров. И спользовались и книги из собрания самого епископа. П ос
ле смерти Горки его библиотеку вывезли в М оскву, но часть 
книг, взятых «еще при жизни преосвящ енного Л аврентия к  ш ко 
лам , без которы х при ш колны х учениях быть н и как  невозм ож 
но», осталась в Х лынове и была отдана в сем инарскую  библи о 
теку. Н екоторы е из этих раритетов сейчас хранятся в областной 
научной библиотеке.

П озднее для пополнения сем инарской  библиотеки много 
сделали епископы  Варфоломей Л ю барский (1758— 1774), кото 
ры й пож ертвовал сем и нарии  свою  библиотеку, и Л аврентий  
Баранович (1774—1796).

П риобретались книги не только в пределах России , но и 
вы писы вались и з-за  границы . Это были труды античны х и сред
невековы х авторов, богословов, ф илософ ов, историков, п и са 
телей, ученых. Были в библиотеке и русские книги  граж данской 
печати. При Л. Барановиче начали выписы ваться русские перио
дические издания. Значение библиотеки высоко оценил А. С. Ве
рещагин: «О семинарских педагогах последней четверти прошлого 
[Х У Ш -го столетия] известно, что многие из них сделались за 
м ечательно образован ны м и  лю дьм и , благодаря сем и нарской  
библиотеке» .1*

В конце века на В ятской земле стали появляться светские 
учебные заведения. В 1786 г. в Вятке открылось главное народное 
училищ е, нем ного позднее малые народны е училищ а откры лись 
в С лободском , К отельниче, Н олинске и Сарапуле. В каждом из 
них имелось небольш ое собрание книг. В 1811 г. была основана 
первая гим назия в Вятке. В ее библиотеке уже при откры тии н а
считывалось 494 названия книг в 888 томах. Н а протяж ении всей 
своей истории гим назическая библиотека была одной из самых 
крупных в Вятке.

До начала XIX в. основны м  типом  библиотек оставались 
ведомственны е — м онасты рские, церковны е, в учебных заведе
ниях, в некоторы х присутственны х местах. П убличны х библи о 
тек , обслуж иваю щ их разны е слои  населения, не было.

Рост пром ы ш ленности, торговли , книгопечатания, рас 
ш ирение системы образования в начале XIX в. создали предпо
сы лки  для дальнейш его развития библиотечного дела.

11 П амят. книж ка Вят. губернии на 1896 год. Вятка, 1895. С. 453.
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В 1830 г. по предлож ению  президента Вольного эк о н о 
мического общ ества Н. С. М ордвинова правительством было р е 
ш ено откры ть во всех губернских городах публичны е библи оте
ки. Но средств на это дело государство не выделило. Библиотеки 
долж ны  были сущ ествовать на добровольны е пож ертвования и 
плату за чтение. Д ля управления библиотекам и предполагалось 
создать попечительны е ком итеты , чтобы наблю дать за их д ея 
тельностью  и содерж анием  фондов. Н а места были разосланы  
соответствую щ ие распоряж ения. В ятский губернатор Е. Е. Рен- 
кевич в ответ сообщ ил одним из первых, что в Вятке библи оте
ка может быть откры та уже в октябре 1830 г. Н а собранны е п о 
ж ертвования произвели  рем онт пом ещ ения для библиотеки , но 
здесь разм естили канцелярию  губернатора. О ткрытие библи оте
ки задерж ивалось, несм отря на н ап ом и нани я.

Чтобы залож ить основы  книж ны х ф ондов в предполагае
мых библиотеках губернских городов Вольное, экон ом ическое 
общ ество стало выделять для них по два экзем п ляра своих тру
дов. Н а приглаш ение м инистра внутренних дел откликнулись 
редакции некоторы х периодических изданий. М инистерство н а 
родного просвещ ения предлож ило организовать сбор книж ны х 
пож ертвований для библиотек ц ен трализованно и обратилось в 
А кадемию  Н аук с просьбой предоставить для этого свои и зда
ния. А кадемия с помощ ью  различны х научных общ еств стала 
подбирать для рассы лки  в губернии, которы е изъявили  ж елание 
откры ть библиотеки , научны е труды по ф и лософ и и , политике, 
экон ом ике, географ ии , естествознанию , технологии и пром ы ш 
ленности. Высылались также сочи нени я античны х и отечествен
ных авторов. Реестр рассы лаем ы х кн и г вклю чал 259 назван ий  в 
609 томах.

Кроме того, известны й издатель и книгопродавец  А. Ф. 
С м ирдин подобрал ком плекты  из 543 н азваний  лучш их кн и г 
различного содерж ания на 5 ты сяч рублей, которы е предлож ил 
откры ваю щ им ся в губерниях библиотекам  всего за 1500 рублей. 
К ом плект вклю чал произведения лучш их отечественны х и и н о 
странны х писателей и основательно дополнял  литературу, п о 
лученную  от М инистерства народного просвещ ения. К  сож але
нию , в губернском городе н и как  не отреагировали на предлож е
ние С мирдина. Зато оно наш ло благодарны й отклик в С арапуле. 
И м енно там по инициативе уездного лекаря X. А. Чудновского 
уже 1 января 1835 г. откры лась первая в губернии публичная 
библиотека. Это обстоятельство отметил А. И. Герцен: «Я наш ел 
в уездном городе С арапуле п рекрасно составленную  библиоте
ку, в которой получаю тся все новы е книги и ж урналы  на рус
ском язы ке. У частники брали книги  на дом и имели читальную  
залу. Все это было заведено с невероятны м и усилиям и, ж ертва
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ми и огромной настойчивостью  уездным лекарем , выш едш им из 
М осковского университета».1'

Д ело по организации  публичной библиотеки  в Вятке н а 
чало продвигаться лиш ь после м ногочисленны х напом инаний  
из центра. 9 апреля 1836 г. губернатор К. Я. Т ю ф яев провел сове
щ ание по ее устройству. Заведование библиотекой возлож или 
на титулярного советника В. Я. Титова, сотрудником  его был 
назначен  «охотно приним аю щ ий сию  долж ность» А. И. Герцен. 
У твердили П опечительны й ком итет во главе с губернатором. 
К упцам , ч и н о в н и кам , духовны м  ли ц ам  разослали  п исьм а с 
просьбами о пожертвованиях. В короткий срок было собрано более 
11 ты сяч рублей и 399 книг.

Н аконец , 6 декабря 1837 г. в пом ещ ении  .Благородного 
собрания библиотека откры лась. Н а откры тии Герцен произнес 
свою знаменитую  речь о роли книги и библиотек.

Библиотечный фонд насчитывал тогда 645 названий в 1313 
томах и состоял из книг, полученных из центра и книж ны х п о 
ж ертвований вятских ж ителей, которы е носили  довольно слу
чайны й характер. С огласно правилам библиотеки  пользование 
книгам и было «безденежным», но за получение кн и г на дом сле
довало вносить залог или плату в 25 рублей в год.

В первые 25 лет развитие библиотеки ш ло м едленно. П о 
стоянного  пом ещ ения не было. О бязанности  библиотекаря вы 
полнял один из чиновников, совм ещ ая их с основной  службой. 
С лучались годы, когда библиотека не получала ни одной к н и 
ги, не приобретала ни одного нового подписчика. Н екоторое 
оживление принесла вторая половина 40-х гг. Дважды число под
писчиков доходило до 60 человек, обы чно же их насчиты валось 
от 15 до 30. В 1861 г. библиотека приш ла в соверш енны й упадок.

О бщ ественное ож ивление на рубеже 50—60-х гг., связан 
ное с «эпохой великих реформ», приход в октябре 1861 г. к уп 
равлению  библиотекой просветителя-подвиж ника П. В. Алабина 
возродили ее к ж изни. С нова провели сбор пож ертвований. В 
пользу библиотеки устраивались м узы кально-литературны е ве 
чера, концерты , лекции. П олученны е средства шли на п ополн е
ние книж ных фондов. Уже в 1861 г. на приобретение книг и ж ур
налов было потрачено 2023 рубля. Впервые библиотека обзаве
лась сочинениям и  П уш кина, Гоголя, Гончарова, Л ьва Т олсто 
го, Б ели н ского , Д обролю бова, П и сарева, трудами русских и 
иностранны х ученых. Были вы писаны  почти все русские п ери о 
дические издания, а позднее такие ж урналы , как  «С оврем ен
ник», «О течественны е зап и ски » , «Русское слово», «Русский

" Герцен А. И. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1959. Т. 17. С. 96.
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вестник» стали приобретаться в пяти экземплярах. В библиотеке 
появился ш татны й работник.

В марте 1862 г. состоялось торжество «возобновления биб 
лиотеки». Д ля нее приобрели дом купца А. Ф . М аш ковцева на 
К опанской  улице (ны не ул. Герцена, 50), в котором  после пере
стройки и расш и рен ия он а находится и до сих пор. С им воли ч 
но, что в этом  дом е, по разы сканиям  А. Г. Т и нского , в апреле- 
мае 1837 г. жил А. И. Герцен. Ежегодно стали печататься отчеты, 
а в газете «Вятские губернские ведомости» еж енедельны е «Ле
тописи Вятской публичной библиотеки». Был издан и каталог, 
составленны й П. В. Алабиным. Плата за пользование книгам и на 
дому составляла 5 рублей (серебром), посещ ение читального зала 
«безденежно». Были введены  п остоянны е абонем енты  на д етс 
кие книги, модные ж урналы , ноты. Библиотека откры валась для 
читателей еж едневно с 9 часов утра до 9 часов вечера. Результа
ты многотрудной работы  не замедлили сказаться. В 1862 г. в биб 
лиотеке было уже 102 подп и счика, в 1866-м — 488, п осещ ений  
читального зала — почти 22 ты сячи. 80% ее посетителей  состав 
ляли учащ иеся гимназии и семинарии. Среди подписчиков, брав
ших книги на дом, преобладали чиновники. Выдача книг в 1866 г. 
составила 51 ты сячу экзем п ляров. Этого п оказателя библиотека 
больше ни разу не достигала за весь дореволю ционны й период. 
Почти половину вы данной литературы  составляла периодика, 
далее следовала беллетристика. В январе 1866 г. при библиотеке 
откры лся музей.

П осле 1866 г., с отъездом  П. В. А лабина из В ятки, ж изнь 
библиотеки пош ла на спад. Ухудш илось ее м атериальное п оло 
жение. Часть пом ещ ений приш лось сдавать под квартиры , вы 
ручка от этого стала одним  из основны х источни ков  сущ ество 
вания библиотеки. С ократилось поступление кн и г и п ериодики , 
уменьш алось число подписчиков.

П ерем ены  к лучш ему произош ли  с приходом  к  управле
нию библиотекой в 1908 г. А. Н . Луппова. Благодаря настойчиво
сти, личны м  связям  ему удалось получить крупны е п ож ертвова
ния от перм ского куп ц а-м ец ен ата Н. В. М еш кова, добиться р е 
гулярного вы деления п особий  от земства. О братился Л уппов и 
за помощ ью  к губернатору, возглавлявш ему П опечительны й к о 
митет библиотеки , однако  тот ответил, что библиотека для него 
«дело десятое». Н о все же ф и нансовое полож ение ее в эти  годы 
заметно улучш илось.

Важнейшей заслугой А. Н. Луппова стало создание в 1909 г. 
местного отдела. В его организации  приним али участие А. С. Ве
рещагин, Н. А. Спасский, П. Н. Луппов и др. подвижники. В 1910— 
1914 гг. был издан каталог библиотеки  и три еж егодны х п ри бав 
ления к  нему. С тали активнее п ополняться библиотечны е ф о н 

231



ды, увеличилось, особенно с 1914 г., количество читателей и 
выданной литературы. Если в 1909 г. было выдано 9 072 экз., то 

в 1914 -  18 965, а в 1916 -  39 159.
Н есм отря на все трудности, полное отсутствие государ

ственной поддерж ки, вечны й недостаток средств, бю рократи 
ческий характер управления, библиотека сы грала значительную  
роль в культурной ж изни Вятки и В ятской губернии. По словам 
Е. Д. П етряева, она была «многие десятилетия главны м центром 
культуры».1’ Библиотека н акоп и ла больш ие книж ны е богатства, 
ее фонд к 1917 г. составил 60 тыс. томов. Тем или иным образом с 
библиотекой были связаны  им ена многих и многих вятских д е 
ятелей. Н. А. С пасский, А. А. С пицы н, И. М. О сокин, Н. А. Чару
ш ин и др. участвовали в управлении библиотекой , входили в 
состав ее П опечительного ком итета. А. С. Верещ агин в 1906—
1908 гг. состоял управляю щ им делами библиотеки . Н аходились 
неравнодуш ны е лю ди, которы е на протяж ении  всей истории 
библиотеки  поддерж ивали ее своим и пож ертвованиям и  и к н и 
гами. Среди м ногочисленны х деятелей, даривш их библиотеке 
свои труды, были Н. А. Н екрасов, М. Е. С алты ков-Щ едрин , и з 
датель Ф . Ф . П авленков. П окинув Вятку, продолж ал присы лать 
книги  в дар библиотеке П. В. Алабин. В 1910 г. горны й инж енер
С. Л. П оды м овски й  подарил библиотеке около  800 кн и г на 
польском  язы ке и отпечатал каталог этих изданий.

М ногие поколения вятчан сохранили благодарную  память 
о библиотеке. Бывш ие вятские гимназисты  К. Э. Ц иолковский и
В. М. Бехтерев, ставш ие гордостью  отечественной науки , оста
вили свидетельства о своих зан яти ях  в ее стенах. Ч итателям и 
библиотеки  были самые разны е лю ди — от будущ его террориста 
С тепана Х алтурина до будущ его автора «Алых парусов» А лек

сандра Грина.
К роме публичной библиотеки  в Вятке ш ирокой  и звест

ностью  пользовалась частная библиотека просветителя-«ш ести- 
десятника» А. А. К расовского. О на откры лась в 1859 г. в период 
начала реф орм  и связан ного  с ним и ож ивления общ ественной 
ж изни. «В состав наш ей библиотеки , — сообщ ал К расовский  в 
предисловии к каталогу, — вош ли издания, преим ущ ественно 
ценим ы е по своему внутреннем у достоинству». Библиотека, по 
мнению  ее владельца, долж на была стать «средоточением со зн а 
тельной русской мысли в лучш ий из периодов ее развития», 
наш едш ей вы раж ение «в зам ечательнейш их п роизведениях и 
статьях». Она имела явную разночинно-демократическую  направ
ленность. К расовский старался обзавестись «О течественны ми

11 Петряев Е. Д. Записки книголю ба. К иров, 1978. С. 123.
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записками» 40-х гг., врем ени работы  в них В. Г. Б елинского , 
«несмотря на редкость и довольно высокую  цену», тем более что 
из Вятской публичной библиотеки  по особому циркуляру были 
изъяты  и уничтож ены  некоторы е номера этого ж урнала.

Разм ещ алась библиотека в квартире К расовского  на углу 
М осковской и В оскресенской  улиц в ком нате, снизу доверху 
набитой книгам и, которы х, по воспом инаниям  бы вш его сем и 
нариста И. М. К расноперова, насчиты валось «три-четы ре ты ся 
чи». (П озднее в одной из ком нат был оборудован кн и ж н ы й  м а 
газин).

Библиотека К расовского нуждалась в средствах для ком п 
л ектован и я книж ны х ф он дов, поэтом у пользован и е кн и гам и  
было платным. Стоимость чтения определялась различны ми «раз
рядами» — количеством книг, журналов или газет, которы е мож 
но было брать на дом или прочитывать в читальном зале. В начале 
сущ ествования библиотеки, в первой половине 1859 г., она имела 
246 подписчиков. Среди них бы ли чин овни ки , учителя, учащ и
еся, военны е, мещ ане и человек 5— 10 крестьян из «бирж евых 
ям щ иков», то есть городских извозчиков. Ч итатели брали так  
называемые «билеты». В 1860 г. годовых «билетов» было взято 74, 
полугодовых — 10, на треть года — 131, м есячны х — 1 225.

К сож алению , прикосн овенн ость К расовского  к  лагерю  
Н. Г. Ч ерны ш евского и Н. А. Д обролю бова привела к  закры тию  
библиотеки в 1866 г. Библиотечное дело К расовского в какой -то  
степени возродилось позднее при участии Н. И . В ерш инина, но 
и его библиотека была закры та в 1875 г. и з-за  того, что при 
обысках периода борьбы с револю ционны м  народничеством  в 
ней находили самую настоящ ую  «нелегальщ ину», вроде ж урн а
ла «Вперед!» одного из идеологов народничества П. Л. Л аврова.

У спеш но развивались библиотеки  старейш их учебны х за 
ведений Вятки — сем инарии и гим назии. В 1867 г. сем и нарская 
библиотека располагала книж ны м  ф ондом около 10 тыс. экзем п 
ляров, гим назическая — около 3,5 тыс. С ем и н арская би бли оте
ка с 1831 г. заним ала отдельное кам енное здание. О ее п оп о л н е 
нии постоян н о  проявляли  заботу вятские иерархи. П ри архи 
епископе К ирилле П латонове (1827—1832) библиотека п олучи 
ла около 1 500 том ов, присланны х по его настоянию  из разны х 
церквей. Архиерей А гаф ангел С оловьев, известны й зн ато к  к н и 
ги, передал в дар сем инарии ценное и редкое издание «Ра1го1ое1а 
сигзиз сотр1еШ$» в 312 томах. В середине XIX в. крупное пож ерт
вование внес архим андрит С лободского К рестовоздвиж енского 
монастыря И ероним Гепнер. Среди подаренных им более ты сячи 
томов были сочи нени я Ф ренсиса Б экон а, Гете, Ш иллера, Т ек- 
керея, М ицкевича.

П ом им о ф ундаментальны х библиотек в сем и нарии  и гим 
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назии  имелись ещ е ученические. «Вятские губернские ведом ос
ти» в 1866 г. сообщ али, что в сем инарской  ученической библио
теке было 464 названия книг. Более 30% из них составляла лите
ратура по богословию  и церковн ой  истории, бы ли книги  по 
ф и лософ ии, естественны м  наукам , граж данской истории, бел
летристика. Выписывались для ученической библиотеки и п ери 
одические издания. Библиотека располагала книгам и  по совре
менны м общ ественны м вопросам, сочинениям и  русских писате
лей. И мелся в ней ком плект ж урнала «С овременник», п одарен 
ный Н. А. Некрасовым.

Вятские гим назисты , увлеченны е в 70-е гг. «нигилисти 
ческими» настроениям и, создали собственную  нелегальную  биб 
лиотеку. Л итератор и педагог Н. А. П адарин вспом инал, что в 
этой библиотеке была подобрана «вся литература от П уш ки н а, 
критика Б елинского , вопрос о русской  крестьян ской  общ ине, 
полож ение рабочего класса, социалистические движ ения на за 
паде Европы , народны е движ ения в России , вопросы  биоло 
гии, психологии, эти ки , соци ологи и  и поли ти ческой  эк о н о 
мии». Были в библиотеке также «заграничны е и здани я, не допу
щ енны е в России и русские и здани я, запрещ енны е в России». 
Н екоторое время книги  хранились в доме гим назиста В. М аш - 
ковцева («больш ой ш каф  с книгам и»), потом хранителем  книг 
стал П. Ш уравин, имевш ий в родительском  доме ком нату с от 
дельны м  входом. П о словам П. А. Голубева, в ней «было много 
и зъяты х из об ращ ен и я и здан и й , н ап ри м ер , Ч ерн ы ш евски й , 
П исарев, Герцен, Луи Блан». К ниги  нелегальной  библиотеки 
читали не только участники гим назического круж ка.

Сущ ествовали у гимназистов и небольш ие личны е библио
теки, иногда принадлежавшие двум-трем товарищам. Бывш ий вят
ский гимназист И. Нелю бин с гордостью сообщ ал одному из вят
ских учителей: «У нас с Голубевым заведена для своего обихода 
небольш ая библиотека, которая все-таки  заклю чает в себе все 
более или менее замечательные произведения русской литерату
ры. К ниги собраны  с больш им трудом (ведь знаеш ь наш и достат
ки). Теперь они лежат у Голубева в О мутнинском заводе».1*

Х орош ей библиотекой располагало В ятское зем ское учи 
лищ е по распространению  технических и сельскохозяйственны х 
знан ий  и подготовке учителей, откры тое в 1872 г. В ней имелся 
ш ирокий выбор учебной и педагогической литературы , пери о 
дические и здания, словари, сочи нени я С. М. С оловьева и дру
гих отечественны х историков, русские сказки , собранны е А. Н. 
А ф анасьевы м , книги  русских и иностранны х писателей.

11 П одробнее см. Сергеев В. Д. Вятские «нигилисты* из истории разночинной  и н 
теллигенции Вятки. П етропавловск-К ам чатский, 1994.
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В читальне епархиальной библиотеки

В 1870 г. в Вятке откры лась епархиальная библиотека, ус
троители которой  стрем ились в ж ителях города «не только под 
держ ивать, но и расш ирять... православно-христианское обра
зование». Более успеш но библиотека стала действовать с 1899 г. 
Тогда её разм естили  в здании духовной консистории . К ниги 
привели  в порядок, вы писали новы е на 700 рублей. П лату за 
чтение брали небольш ую , а пользование отделами детской  и 
«народной» литературы было бесплатным. В 1899 г. ею пользова
лось более 450 человек, было выдано 12 ты сяч книг. С пустя пять 
лет выдача достигла почти 16 тыс. экзем пляров.

В 1900 г. городским  общ еством  была откры та бесплатная 
библиотека-читальня, получивш ая им я А. С. П уш кина. О на ста
ла сам ой популярной  среди ж ителей В ятки. Ч исло подписчиков 
вскоре составило более 2 ты сяч, тогда как  в губернской  пуб
личн ой  и епархиальной библиотеках вместе их не н асчи ты ва
лось и тысячи. В 1915 г. в ней было записано уже более трех тысяч 
человек. Ф онд библиотеки  содерж ал много изданий  револю ци 
онно-дем ократического характера, что было определенны м «зна
м ением  времени». Н а это обращ ала вним ание газета «Вятский 
вестник» (1909, 20 ию ня): «Ж урналы в ней, за исклю чением  
разве «Нивы», все прогрессивны е и архипрогрессивны е. Судя 
по сп и ску  изданий , вы писы ваемы х в библиотеку, в Вятке су
щ ествует лиш ь прогрессивны й читатель». П озднее, в 1914 г. этот 
вопрос был поднят снова. В библиотеке обнаруж илось 220 зап 
рещ енны х книг. О дин из членов совета библиотеки  потребовал,
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чтобы был изъят ещ е ряд книг, по его м нению , вредных для 
читателей, таких авторов, как  К. Каутский, Г. В. Плеханов, В. И. 
Засулич... Вопрос вы несли даже на заседание городской Думы. 
П редседатель совета библиотеки  А. А. И стомин тогда резонно 
сказал: «Я... затрудняю сь цензуровать кн и ги , уже процензуро- 
ванны е, а потому не рискую  изъять их из библиотеки ... Я ду
маю, господа, что библиотека не может иметь направления ни 
правого, ни левого. В ней просто долж на быть книга, излагаю 
щ ая чисто культурные и сти ны ».0

В середине XIX в. публичные библиотеки стали возникать 
в некоторы х уездных городах. О ни создавались чаще всего по 
инициативе интеллигенции  и купечества. О снованны е на доб 
ровольны е пож ертвования, библиотеки  были платными и, сле 
довательно, доступны ми далеко не всем. За их деятельностью  
власти осущ ествляли постоян н ы й  контроль.

В 1846 г. при активном  участии см отрителя училищ  М. Л. 
П леткина откры лась О рловская публичная библиотека, разм е
щ авш аяся при народном  училищ е. Д ля нее приобрели книги , 
вы писали 11 журналов и газет. П одписчикам и библиотеки стали 
45 человек.

И ногда лю бители чтения на собственны е деньги всклад- 
чину вы писы вали книги  и журналы и на этой основе создава
лись как бы общ ие библиотеки. В 1858 г. по инициативе см отри 
теля К оробицы на при уездном  училищ е в К отельниче начала 
проводиться подписка н а  журналы «О течественные записки», 
«С овременник», «Русский вестник» и др. Для этого в год соби 
ралось 80—100 рублей. Больш е всего на библиотечное дело ж ерт
вовали купцы  К ардаковы , С. Зы рин, чин овни ки . «Н едостаточ
ные обыватели» пользовались библиотекой  бесплатно. Годом 
позже таким  же образом была устроена и ученическая библиоте
ка. В Н олинске тоже сущ ествовал круг лю дей, вы писы вавш их 
для училищ ной библиотеки  газеты и ж урналы , дававш их деньги 
для покупки книг лучш их писателей. В 1861 г. по инициативе 
П. В. А лабина откры лась библиотека с «кабинетом для чтения» в 
слободе Кукарке.

О ткры вались и частны е библиотеки . В Уржуме публичная 
библиотека возникла на основе п рекрасной  личной  библиотеки  
А. А. Ч ернова, в С лободском  действовали библиотеки при мага
зинах купцов В. 3. Ефремова и Н. 3. П латунова, в К отельниче — 
библиотека И. Н. Кош урникова.

Н а рубеже XIX—XX вв. уездных и городских библиотек 
стало зам етно больш е. К  1901 г. их ф онды  составляли до 12 ты 

11 Вят. речь. 1914. 15 марта. С. 2.
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сяч том ов, возросло количество подписчиков, начали печатать
ся каталоги. У лучш илось и материальное полож ение библиотек 
за счет пособий , выделяемы х земствами. Благодаря этом у н еко 
торые библиотеки  см огли стать полностью  бесплатны м и для ч и 
тателей , другие предоставляли  льготы  отдельны м категориям  
населения.

Л учш ей среди уездных библиотек заслуж енно считалась 
О рловская городская публичная библиотека. За врем я своего 
сущ ествования она претерпела много трудностей, передавалась 
в общ ественное собрание, даже закрывалась. В 1874 г. библиоте
ка откры лась вновь, как  уездная зем ская, но уже в конце следу
ю щ его года м инистр внутренних дел распорядился о ее зак р ы 
тии по причине того, что в члены  правления библиотекой  не 
пригласили ш татного см отрителя училищ а. П ереданная город
скому общ еству она откры лась 1 ян варя 1878 г. как  городская 
публичная библиотека. Судьба этой библиотеки оказалась счаст
ливой. О на разм естилась в здании городской управы , работала 
еж едневно, посещ ение читального зала было бесплатны м . По 
соглаш ению  с уездным зем ством , которое еж егодно вы деляло 
библиотеке значительны е субсидии, зем ские служ ащ ие, волост
ные старш ины , законоучителя народны х ш кол получали книги  
на дом бесплатно.

Ф онд Орловской библиотеки, состоявш ий в момент откры 
тия всего из 670 книг, вырос к 1912 г. в 15 раз, книговы дача в 
1911 г. составила 19 тыс. экз., что было значительно больш е, чем в 
губернской публичной библиотеке. Библиотекой в это время пользо
вались ежегодно свыше 400 человек, из них более 250 подписчи
ков имели льготы. В основном это были сельские учителя. Вообще 
сельских читателей насчитывалось в полтора раза больш е, чем го
родских, что можно поставить в заслугу уездному земству. Биб
лиотека издавала ежегодные отчеты, в которых подробно анали 
зировался состав читателей, выдача литературы отдельным груп
пам населения и по отраслям знания, приводились сведения о ко 
личестве запросов на каждую из выданных книг. В 1883 г. вышел 
печатный каталог библиотеки, а потом пять прибавлений к  нему. 
Каталог и прибавления к нему раскрывали не только книж ный 
фонд библиотеки, но и содержание получаемых ею журналов.

С воим и успехами О рловская городская публичная биб 
лиотека была обязана в больш ой степени двум лю дям. П ервы м из 
них был председатель её П опечительного ком итета городской  
голова А. Н. К узнецов, человек просвещ енны й, им евш ий дома 
своё прекрасное книж ное собрание. Он возглавлял К омитет биб
лиотеки  18 лет, с её откры тия и до дня своей см ерти и сделал 
для неё очень много. Вторым же был библиотекарь М. Н. Булычёв. 
Будучи секретарем  уездной зем ской управы , он безвозм ездно
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прослуж ил в библиотеке 26 лет. В его некрологе, опубли кован 
ном «Вятской газетой» 18 мая 1906 г., говорилось: « ...влиянием  
на свое развитие покойны й был обязан  знаком ству с бывш ими 
политическим и ссы льны ми... Знаком ство  с последним и было в 
то время для обывателей небезопасны м , но лю бознательность и 
проснувш ийся ум влекли многих к  сему недозволенном у зн а 
комству, которое во всех наш их городах оставило, между п ро 
чим , след в виде таких п ам ятников , как О рловская публичная 
библиотека, составленная при деятельном  участии этих неволь 
ных обитателей наш их захолустьев».

В городах открывались также библиотеки образовательных 
общ еств. Н аиболее крупной и интересной из них была библи о 
тека Кукарского общ ества, созданного в 1911 г. А. С. Лебедевым. 
Разм ещ алась она сначала в его дом е, а с  1916 г. получила от
дельное пом ещ ение с читальны м  залом. С ущ ествовала он а на 
пож ертвования, плату за чтение, пособия от Я ранского  зем 
ства, средства от благотворительных спектаклей. В 1916 г. в биб 
лиотеке по просьбе читателей был создан  мусульманский отдел. 
К  1917 г. в ней имелось более 11 ты сяч том ов, вы писы валось 6 
газет, 31 ж урнал, поступали труды различны х научных учреж 
ден ий  и общ еств. Библиотека была популярной среди жителей 
К укарки , ею пользовались более 250 человек.

П оявлялись библиотеки  и в селах. В 1861 г. библиотеку в 
с. К азаково К отельничского уезда открыл волостной писарь Д. Л. 
С ен ни ков , самобытны й просветитель, краевед, член-корреспон 
дент Вольного эконом ического  общ ества. В библиотеке, кото 
рой пользовались грамотны е крестьяне, на время ее откры тия 
н асчиты валось 150 книг, вы писы валось 4 периодических изда
н ия. В 1863 г. сельская библиотека в с. Вожгалы Вятского уезда 
была откры та стараниям и учителя И. П. П опова, которы й, со 
зн авая , что в образовании нуждаю тся не только крестьянские 
дети , но и их родители, начал проводить чтения для ж ителей 
Вожгал и окрестных деревень по воскресным и праздничным дням. 
Н а них собиралось много крестьян . П о предлож ению  учителя, 
ж ители села, среди которых было и 130 крестьян , собрали 63 
рубля на приобретение книг для библиотеки . Ею пользовались 
125 человек, в том числе 91 крестьянин . «С течением  времени 
ж елание читать книги не только не ослабевает, но и усиливает
ся . _  с гордостью писал о своем детищ е Попов. — Очень н езн а
чительны е в настоящ ее время средства библиотеки  и мало в них 
кн и г для чтения, но охота к чтению , зам ечаемая в поселянах, 
дает право предполагать, что он и  сами не бросят ее на п р о и з
вол судьбы». Статья сельского учителя возы м ела действие. Б и б 
лиотека получила книж ны е и ден еж н ы е восп ом ощ ествовани я. 
В 1864 г. она имела 100 книг и выписы вала 8 названий журналов.

238



Больш ей частью книги были религиозного и духовно-нравствен 
ного содерж ания, им елись такж е естественнонаучная литерату 
ра, лечебни ки , книги  для детей. Эти библиотеки , созданны е 
усилиям и отдельны х энтузиастов, оказались н еж и зн есп особн ы 
ми, так  как средств к  сущ ествованию  они не имели, грамотных 
на селе было очень мало. П ривы чка к чтению  даже у грамотны х 
крестьян зачастую  отсутствовала. Так, после отъезда П опова из 
Вожгал библиотека там приш ла в упадок и прекратила свое су
щ ествование.

В селах им елись небольш ие книж ны е собрания при н а 
родных училищ ах, состоявш ие из учебных пособий и кн и г для 
внеклассного чтения. С 1867 г. по распоряж ению  М инистерства 
народного просвещ ения ш кольны е библиотеки  стали доступны 
ми не только учащ им ся, но и всему местному населению . Н е
сом ненн ая польза была и от них. И звестны й просветитель Н. Н. 
Блинов так  писал об этих библиотеках: «П осредством  их народ 
познаком и лся хотя несколько с книгой»."

Огромную роль в развитии библиотечного дела на селе сы г
рали реформы  1860—1870 гг., создание земств. Для Вятского зем 
ства забота о просвещ ении народа стала одной из главнейш их. 
Начало быстро расти количество земских народных училищ , уве
личиваться число грамотных. Земцы  сознавали, что без книг, без 
чтения грамотность, полученная в ш коле, вскоре забудется. Книги 
на деревне были нужны не только для обучения крестьянских 
Ф илиппков. Важность устройства библиотек на селе была заявле
на уже на первой сессии губернского земского собрания. Больш е 
внимания стало уделяться ф орм ированию  ш кольны х библиотек. 
В 1874 г. в 399 земских училищах насчитывалось уже 114 958 книг, 
в среднем по 277 на одно училищ е, в том числе 115 экзем пляров 
для внеклассного чтения. Но качество и организация пополнения 
этих библиотек были далеки от соверш енства.

Следующ им шагом стало устройство самостоятельных зем 
ских народны х библиотек. К  середине 80-х гг., по результатам 
подворной п ереписи , число грамотных и учащ ихся на селе д о с 
тигло 10—12%. У части из них появилась привы чка к  чтению . 
Ш кольны е библиотеки  уже не могли удовлетворить их.

П ервы е зем ские народны е библиотеки откры лись в 1888 г. 
в селах Великорецком и Верхош ижемском О рловского уезда. П о 
требность в книге у крестьян  оказалась достаточно больш ой. За 
9 м есяцев в В еликорецкой  библиотеке стало 142 п одписчика, в 
В ерхош иж емской — 330. Н ачали откры ваться зем ские б и бли о 
теки и в др. уездах.

11 Блинов Н. Н. Н ародное образование в Вятской губернии за последние 10 лет 
(1864-1874). Вятка, 1875. С. 97.



Работа библиотек ж естко реглам ентировалась «П равила
ми о бесплатных народных читальнях и порядке надзора за ними». 
О ткры ваться библиотеки могли лиш ь с разреш ения губернато
ра, надзор за составом книж ны х ф ондов возлагался на «одно 
или несколько лиц  учебного или духовного ведомства». Б иблио
теки могли приобретать только книги , одобренны е У ченым к о 
митетом М инистерства народного просвещ ения, которы м изда
вались специальны е каталоги книг и периодических изданий, 
допущ енны х к чтению  в народны х библиотеках.

П ерелом н ы м и  в р азви ти и  н ародн ы х  б и б л и о тек  стали  
90-е гг. К  1895 г. в губернии насчиты валось 65 зем ских народ 
ных библиотек. К онечно, этого было недостаточно при трех
м иллионном  населении губернии, подавляю щ ее число из кото 
рого составляли крестьяне. Разм ещ ались эти библиотеки , как 
правило, при училищ ах, обязанности  библиотекаря вы полняли 
учителя, поэтому летом они чаще всего закры вались.

О собенно активно устройством библиотек на селе В ят
ское земство занялось, когда во главе его встал А. П . Батуев, 
выдвинувш ий идею создания небольш их библиотечек в каждом 
из трех ты сяч сельских общ еств. «К ак в голодны й год, — гово
рил он , — земство корм ило каждого плательщ ика хлебом, так 
обязан о  оно позаботиться о том , чтобы удовлетворен был и ду
ховны й голод каждого. Это первая задача и, может быть, в Л е 
тописях Вятского земства нет ни одного п остан овлен ия, кото 
рое имело бы такое громадное значение». Д ля каждой такой биб
лиотеки  предполагалось подобрать ком плект книг, способны х 
удовлетворить самые первоначальны е запросы  населения. На 
каждую библиотеку выделялось пять рублей, потому впослед 
ствии они получили название «пятирублевых». К онечн о , сумма 
была м изерной и подобрать на нее книги  оказалось очень труд
но. П о просьбе губернской зем ской управы  и ее председателя 
авторы  и издатели сделали больш ие (от 30 до 95%) скидки  на 
свои книги. В результате подборы книг для таких библиотек о ка 
зались весьма неплохими. В них вош ло по 100 экзем пляров книг 
духовно-нравственного содерж ания по различны м отраслям зн а 
ния, художественная литература. Они разм ещ ались при учебных 
заведениях, волостных правлениях, чайны х, больницах, а час 
то просто в квартирах и домах библиотекарей . Н а п ополнение 
каж дой библиотеки земство еж егодно ассигновало по одному 
рублю. В некоторых уездах средства выделялись дополнительно. В 
больш инстве сельских обществ устройство библиотек было встре
чено с благодарностью . К рестьянин из Уржумского уезда писал 
в «Вятской газете»: «Теперь я навалился на книги. Я искал их 
столько лет и, наконец , наш ел, когда мне исполнилось 45 лет и 
без очков читать уже не вижу... Т еперь же книж ная благодать
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дом а».1' В 1899 г. губернская зем ская управа провела обследова
ние пятирублевых библиотек, которое показало , что больш ин
ство из них успеш но действует. К рестьяне приходили за кн и га
ми за много верст.

В конце 90-х гг. стали создаваться сельские библиотеки по 
выш енного типа. Важным этапом в их устройстве явилось поста
новление губернского земства 1897 г., по которому уездным зем
ствам, волостным и сельским обществам, частным лицам выделя
лось пособие в 100 рублей единовременно и 25 рублей ежегодно 
на каждую вновь организуемую библиотеку, при условии, что не 
меньш ая сумма будет выделяться из местных средств. Это начина
ние было поддержано. К  1900 г. в губернии насчитывалось уже 208 
библиотек повыш енного типа. Часть из них открывалась с помо
щью Петербургского и М осковского комитетов грамотности. К ро
ме того, в 1896 г. после трагической гибели А. П. Батуева губерн
ское земское собрание в память о нем постановило организовать в 
уездах по одной библиотеке его имени. На становление каждой 
единовременно выделялось по 150 рублей и по 100 рублей еж е
годно. Такие библиотеки открылись в селах Арбаж Котельничского 
уезда, С пасо-Талица Орловского, Ш естаково Слободского, Ря- 
бово Вятского и в других местах. Позднее, в 1910 г. было принято 
реш ение устроить еще 11 больших библиотек имени М. М. С инцо
ва, первого председателя губернской земской управы.

В начале XX в. у зем ства появилась еще одна возмож ность 
для открытия библиотек для народа. С кончавш ийся в 1900 г. кн и 
гоиздатель Ф . Ф. П авленков оставил по завещ анию  100 тыс. руб
лей на откры тие народны х библиотек. Н а каждую выделялось по 
50 рублей, при условии, что земство со своей стороны  ассигну
ет не менее 50 рублей и «позаботится о п рии скан и и  пом ещ ения 
и наблю дении за деятельностью  библиотек». Д уш еприказчики 
П авленкова обратились к уездным зем ствам  с предлож ением  об 
откры тии библиотек. Вятчане откликнулись одними из первых и 
именно на Вятской земле появилось наибольш ее количество пав- 
ленковских библиотек. О собенно активны  оказались Уржумское, 
Н олинское и М алмыж ское земства. В 1916 г. в Вятской губернии 
таких библиотек насчитывалось более 200. Д уш еприказчики П ав
ленкова продолж али поддерж ивать их, выделяли средства, п о 
полняли новы м и книгам и.

Развитие зем ской библиотечной сети ускорилось в начале 
XX в. В августе 1912 г. вопрос о зем ских библиотеках был рас 
смотрен на совещ ании  заведую щ их внеш кольны м  образованием  
в уездах В ятской губернии. П роведенное перед этим  обследова

"  Вят. газ. 1895. 12 окт. С. 9.
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ние, несм отря на отсутствие единообразной  библиотечной ста 
тистики , дало представление о состоян ии  земских библиотек. 
О но показало, что пятирублевы е библиотеки , сы гравш ие н е 
когда полож ительную  роль, перестали удовлетворять п отребно
сти населения. Ч астично они прекратили  сущ ествование, час 
тично были присоединены  к  более крупны м . К 1912 г. имелись 
573 народны е библиотеки , из них 474 находились при ш колах, 
и только 99 были самостоятельны ми библиотекам и-читальням и. 
П ричем и они  далеко не всегда имели приспособленны е пом е
щ ения. Больш инство из них разм ещ алось на квартирах библи о 
текарей или при волостных правлениях, поэтому читальнями 
их мож но было назвать лиш ь условно.

Затраты средств на библиотеки  были очень небольш ими. 
У ездные земства расходовали на них лиш ь 0,7% от общ его бю д
жета и около 1,5% от затрат на народное образование, губерн
ское земство соответственно 0,9% и 4%. Б иблиотекари  за свой 
труд получали мизерное жалованье. У чителя, вы полнявш ие обя 
занности  библиотекарей  в приш кольны х библиотеках, получа
ли  в год от 5 до 25 рублей, а в некоторы х уездах их работа не 
оплачивалась вовсе. Сотрудники библиотек-читален  получали от 
25 до 60 рублей в год. Только в Уржумском уезде, где полож ение 
библиотек было наилучш им, и отчасти в М алмы ж ском , возн а
граж дение составило 240 рублей. П ри столь низкой  оплате обя 
занности  библиотекаря вы нуж денно совм ещ ались с какой-либо 
другой службой. С отрудники библиотек в подавляю щ ем боль
ш инстве не имели никаких специальны х знаний. В основном  их 
деятельность сводилась к записи  получаемых книг в инвентарь 
и их выдаче.

Н а пополнение книж ны х ф ондов выделялось от 50 до 200 
рублей. Ф онды библиотек в среднем  не достигали и 1 000 томов. 
Во всех земских библиотеках числилось 52 649 подписчиков на 
3,5 млн. человек сельского населени я , то есть ими обслуж ива
лось только 1,5% сельских ж ителей. О коло 60% читателей со 
ставляли  дети и подростки, ж енщ ин было только 15—18%.

Конечно, имелись еще ученические, в том числе и в маго
метанских школах, церковно-приходские библиотеки, библиоте
ки Общества попечительства о народной трезвости, и все же ко 
личество библиотек было соверш енно недостаточно. Радиусы их 
действия оказывались очень больш ими. Так, например, 9% под
писчиков библиотек-читален проживало за 10—15 верст от биб
лиотеки, а около 4% приходили за книгами более чем за 15 верст.

О бследование подтвердило преим ущ ество би бли отек-чи 
тален перед приш кольны м и библиотекам и. П ри небольш их раз
личиях в составе их ф ондов на одну приш кольную  библиотеку 
приходилось 134 читателя и 800 книговы дач в год, а на библи о 
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теку-читальн ю  — 315 п одп и счи ков  и более 2 ООО книговы дач.
Н а совещ ании заведующих внеш кольным образованием об 

ратили вним ание на п риняты е М инистерством  народного п ро 
свещ ения в 1912 г. новые правила, по которы м все приш кольны е 
библиотеки переходили в собственность ш кол, а пополнение их 
новой литературой ставилось под надзор инспекторов народны х 
училищ . Зем ства становились не хозяевами библиотек, а только 
ж ертвователями. Эти правила вызвали возраж ения участников 
совещ ания. П ризнав состоян ие библиотечного дела в губернии 
н еудовлетворительны м , совещ ан ие предлож ило меры  по его 
реорганизации. Бы ли разработаны  два ти па библиотек для о б 
служ ивания сельского н аселени я — рай он ны е и народны е. Р ай 
онны е библи отеки -читальн и  долж ны  были откры ваться в круп 
ных торгово-п ром ы ш лен ны х пунктах, народны е би бли отеки - 
читальни нам еревались откры вать в небольш их селах и дерев 
нях, где им елись волостны е п равления и ш колы.

Разм ещ ение библиотек по территории уездов н осило слу
чайны й характер, было неравном ерны м . П оэтом у реш или оп ре 
делять радиус действия народной  библиотеки  в три версты . Р а 
диус обслуж ивания районной  библиотеки-читальни долж ен быть 
не более 10— 12 верст, с учетом плотности  населения и других 
особенностей  местности.

Реком ендации  совещ ан ия одобрила 45-я сессия губерн 
ского зем ского собран и я 1913 г. П редлож ено было п остеп ен 
но перевести все народны е библиотеки  из ш кол в отдельны е 
пом ещ ения. Реш или такж е откры ть 11 районны х б и б ли отек-чи 
тален и придать статус районны х библиотекам  имени А. П. Бату
ева и М. М. С инцова. Эти н ачин ан и я стали важ ны м ш агом в 
развитии  библиотечной сети на селе. К  1917 г. в губернии было 
188 районны х библи отек-чи тален  с ф ондам и от 5 до 10 ты сяч 
томов. С лож нее обстояло дело с народны м и б и бли отекам и -чи 
тальням и. Их откры ли всего 68 — в Глазовском , К отельничском  
и Я ранском  уездах. В остальны х уездах подобны е библиотеки  не 
откры вались.

С развитием  библиотечной сети в губернии возни кла н е 
обходимость подготовки библиотекарей . С 1916 г. было начато 
преподавание библиотековедения в 8-х классах ж енских ги м н а
зий, стало практиковаться направление работников библиотек 
на библиотечны е курсы при народном  университете А. Л. Ш а- 
нявского в М оскве.

Р аботн и ки  зем ств, п ричастны е к библи отечн ом у делу, 
старались творчески внедрять новый опыт. Заведующая внеш коль
ным образованием в О рловском  уездном земстве А. А. С ергеева в 
1915 г. представила на совещ ании  при В ятской губернской зем 
ской управе доклад  об опы те п рим ен ен ия десятичной  системы
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в народны х библиотеках О рловского уезда." Этот опыт, обоб 
щ енны й А. А. С ергеевой, единственны й пока в губернии, был 
п ризнан  заслуж иваю щ им самого серьезного вним ания.

С оздавались библиотеки  на селе и с помощ ью  частной 
инициативы . Особое место среди них заним ала сельская биб 
лиотека в селе Верховино О рловского уезда, созданная уси ли я
ми врача, просветителя и литератора С. И. Сычугова.

В 1889 г. Сычугов поселился в селе Верховино, открыв воль
ную врачебную  практику. Он видел нужду и непросвещ енность 
крестьян , связы вал с этим  высокую  степень заболеваемости и 
см ертность, С юных лет знавш ий и лю бивш ий литературу, С ы 
чугов начал с раздачи кн и г крестьянским  детям. Вскоре он п о 
нял , что лучш е было бы откры ть в селе библиотеку. Получив 
необходимое разреш ение от губернатора, врач принялся за дело. 
На содерж ание библиотеки  Сычугов полож ил тратить двенад 
цатую часть своего годового дохода, т. е. 25—35 рублей в год.

Д ля приобретения кн и г он несколько раз соверш ал п о 
ездки в М оскву, обращ ался к  букинистам . В ию не 1894 г. биб 
лиотека откры лась. О на была бесплатной , выдача кн и г п рои з
водилась еж едневно. Сычугов сам вы полнял обязанности  б и б 
лиотекаря , переплетчика и даж е столяра, когда надо было м ас
терить книж ны е полки. К  концу года для библиотеки поступило 
два пудовых тю ка кн и г от М осковского ком итета грамотности. 
«Теперь моя библиотека цветет, — с гордостью  сообщ ал С ычу
гов. — Я могу давать по две, а дальним крестьянам  и по три к н и 
ги на дом. Абоненты не нахвалятся ими. Больш инство абонентов 
читаю т дом а вслух, и на их чтения, не говоря уже о семейных, 
собираю тся и соседи. Если каждого чтеца слуш аю т хотя бы пять 
человек только, то ведь значит, что моей библиотекою  пользу

ю тся около 800 лиц».2>
За три первых года в библиотеку записалось около 500 

человек, половина из них — учащ иеся. П ож илы е крестьяне ч и 
тали в основном  «бож ественное», молодеж ь предпочитала бел 
летристику, книги  о войне, дети — сказки , ж ития святых. К н и 
ги Сычугов подбирал сам , стараясь вести читателей от легкого 
чтения к  серьезном у, сообразуясь с развитием  и вкусом читате
лей. Он с гордостью  сообщ ал в отчете, что на второй год сущ е
ствования библиотеки  оказалось два-три  десятка крестьян , к о 
торые сам и выбирали кн и ги , указы вая на сочи нени я лучш их 
писателей. К рестьяне ценили  сычуговскую  библиотеку, считая

114-е совещ ание заведующих внеш кольны м  образованием  в уездах Вятской губер
нии при  В ятской губернской зем ской управе, 18—27 августа 1915 г. Вятка, 1915. 

С. 6 7 -7 0 .

21 Сычугов С. И. Записки бурсака. М ., 1934. С. 310.
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ее делом «божеским». Говоря о развиваю щ ем влиянии библиоте
ки на население, Сычугов приводил в отчете следую щ ие д о ка 
зательства: 1. П оследние два года экзам ены  в начальном  учили 
ще проходят, по отзы вам, «блистательно»; 2. Быстрее стало вн е
дряться травосеяние, улучш енны е сельскохозяйственны е ору
дия; 3. Н арод стал усерднее посещ ать церковь, поскольку чте
ние пом огало лучш е поним ать службу.

Создавались на частные средства и др. библиотеки. В нача
ле 1900-х гг. известный географ, этнограф, антрополог Д. Н. Ану
чин реш ил организовать на родине отца в селе Рож дественском  
Н олинского  уезда народную  библиотеку. Он связался с м естн ы 
ми зем цам и, предоставил ты сячу рублей в виде капитала, п р о 
цент с которого долж ен пойти  на содерж ание библиотеки . Ее 
откры ли в 1907 г. и назвали  зем ской  рай он ной  библиотекой- 
читальней имени проф ессора Д. Н. Анучина. Ученый помогал ей 
советами, книгам и , средствами. Библиотекарь С. С им онова п и 
сала ему: «Ваше имя пользуется среди крестьян  больш им уваж е
нием , я  сказала бы даж е — поклонением . О ни гордятся Вашим 
покровительством  и отн осятся к Вам с какой -то  родственной 
теплотой». В том же году в селе Вожгалы откры лась библиотека, 
получивш ая имя Ф. И. Ш аляпина. Д еньги  на ее устройство дали 
почитатели его таланта.

Обслуживание рабочей читательской аудитории осущ еств
ляли заводские библиотеки . О ткры вались они хозяевам и заво 
дов. В 1882 г. на средства владельцев Х олуницких заводов Ко- 
зелл-П оклевских при заводоуправлении начала действовать бес
платная библиотека. Н а ее устройство выделили 450 рублей, кро 
ме того, еж егодно отпускали на приобретение кн и г по полторы  
сотни. В 1896 г. в Белой Х олунице по реш ению  волостного схода 
откры лась ещ е одна библиотека, средства для которой  предо
ставил управляю щ ий Х олуницкими заводами А. А. ф он  Зигель. В 
1902 г. эта библиотека, которой  было присвоено им я ее о сн о ва 
теля, насчиты вала более ты сячи  томов и 458 читателей. В 1902 г. 
на средства купца И. И. Л аптева и земства откры лась бесплатная 
народная библиотека для рабочих его заводов. Хорош ую  биб 
лиотеку откры ли купцы  А лександровы  в Д ем ьян ке , заводской 
части города С лободского. Ее п ризнавали  лучш ей из всех сл о 
бодских библиотек. Но заводских библиотек было недостаточно. 
Об этом свидетельствую т требования их откры тия, вы двигав
ш иеся во время забастовок в 1905 г. вятским и  ж елезнодорож ни
ками и рабочим и кож евенны х заводов Сарапула.

Кроме публичных, народны х, учебных библиотек имелись 
и специальны е библиотеки . В уездах зем ствам и создавались н е 
больш ие м еди ц ин ские и учительские би бли отеки , в Вятке в 
1875 г. откры лась библиотека Вятского м едицинского общ ества.
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С ущ ествовали библиотеки  в различны х учреждениях, научных, 
образовательных, общ ественных организациях. Больш ой библио
текой в 10 ты сяч томов располагала библиотека Вятского гу
бернского зем ства, около двух ты сяч томов имелось в библиоте
ке Вятского губернского статистического комитета. Были биб 
лиотеки  в канцелярии  губернатора, в губернском присутствии, 
Вятском историческом  общ естве и во многих других губернских 
и уездных учреждениях. Значительны м фондом располагала биб 
лиотека «Вятского общ ественного собрания 1908 г.».

И м елись у вятских ж ителей и богатые личны е книж ны е 
собрания. По сведениям Е. Д. П етряева, в XIX в. в Вятке пользо
вались известностью  библиотеки  М аш ковцевы х, Г. И. П инеги- 
на, Н. П. Орлова, А. Я. Спасского, Н. В. И вонина, И. И. М ихайло
ва, А. А. Ш уравина, П. П. Хохрякова, М. П. Бородина, Н. А. Чару
ш ина, Б. И. П орф ирьева, А. А. С пицы на, А. С. Верещ агина и др., 
в Уржуме — А. А. Ч ернова, в К отельниче — К ош урниковы х, в 
Орлове — А. Н. Кузнецова, в Слободском — В. 3. Ефремова, Н. 3. 
П латунова, а позднее В. П . К урш акова, в Н олинске — А. Ф. Ер- 
гина, в Я ранске — А. С. Ф и лим оновой , в с. Верховине — С. И. 
Сычугова, в д. М ало-К абаново Вятского уезда — В. Ф. С итнико- 
ва, в с. К азаково — Д. Л. С енникова, в Елабуге — И. Н. К ибарди- 
на. Т еатральная библиотека была в Вятке у А. А. П розорова.

В заклю чение нуж но сказать, что библиотечное дело раз
вивалось и сущ ествовало, в основном , благодаря усилиям  об 
щ ественны х организаций , в первую  очередь земства, и частной 
и нициативе. П оддерж ка и ф и нансировани е со стороны  государ
ства были незначительны м и. Тем не менее к 1917 г. была создана 
целая сеть библиотек разны х типов, куда входили губернская, 
уездные, городские публичны е, бесплатны е зем ские народны е, 
учебные, библиотеки общ ества попечительства о народной трез
вости, духовного ведомства, орган и зац ий  и учреж дений. Н еко 
торы е из них располагали  зн ачительны м и, интересны м и по со 
держ анию  книж ны м и ф ондам и. Зем ское библиотечное дело в 
В ятской губернии было поставлено лучш е, чем во многих др. 
губерниях России. Тем не менее бесплатных общедоступных биб
л иотек  было соверш енно недостаточно. Ни по объему, ни по 
составу своих фондов они  не отвечали потребностям  населения. 
Библиотеки  губернии сущ ествовали разрозн ен н о , не было еди 
ного орган и зац ион н ого  и м етодического центра, хотя необхо
димость превращ ения в такой  центр губернской публичной биб 
лиотеки  осознавалась с 1860-х гг.
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М. А. МАМАЕВА, Е. А. НОВИКОВА

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО  
В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П ервы й губернский съезд Советов, состоявш и йся в я н в а 
ре 1918 г., объявил Вятскую публичную  библиотеку им. А. И. 
Герцена (им я присвоено  в 1917) н ац ион альн ы м  достоян и ем . 
Одной из основны х ее задач стало содействие развитию  библи о 
течного дела в губернии. В 1918 г. прош ла н ационализация книг, 
принадлеж ащ их учреж дениям , орган и зац иям , учебным заведе
ниям , прекративш им  сущ ествование. Т ак, в Вятскую публич
ную библиотеку были переданы  книж ны е собрания статисти 
ческого ком итета, муж ской гим назии, Вятской ученой архи в 
ной ком исси и , губернского правления и др. В г. С лободском  в 
уездную публичную  библиотеку влились книги  зем ской  и н е 
скольких частны х библиотек. В декабре 1918 г. П ервы й В ятский 
съезд деятелей по народном у образованию  принял резолю цию , 
где предусматривалось укрепление центральных уездных библио
тек, орган и зац ия детских библиотек и библиотек для н ац и о 
нального населения, ш ирокое развитие передвиж ны х б и бли о 
тек, орган и зац и я подготовки  библиотечны х кадров и обм ена 
опытом работы между библиотеками. Ш ирокое распространение 
получили избы -читальни . К рестьяне по своей ини ц иативе о т 
крывали их, вносили  добровольны е пож ертвования на п ри об 
ретение литературы . В 1918 г. их было 503, а в 1920 — 2226.

В 1919 г. библиотека им. А. И. Герцена получила статус н а 
учной и поступила в ведение Н арком проса Р С Ф С Р , став ц ен т
ральной губернской библиотекой. С августа 1919 г. начала ком п 
лектоваться обязательны м экзем пляром  местных изданий, с 1922 
по 1930 г. в числе 25 библиотек и научных учреж дений получала 
бесплатны й, с 1931 г. платны й обязательны й экзем п ляр  кн и ж 
ной продукции РС Ф С Р. П од руководством видного библи отеч 
ного деятеля Е. В. Гогель произош ла реорганизация библиотеки  
(класси ф и кац и я книж ного  ф онда, введение карточной  катало 
гизации, орган и зац и я сп равочн о-би бли ограф и ческой  работы , 
откры тие читального зала). В библиотеке начал издаваться «Ли
сток библиотекаря» — первы й прови н ци альн ы й  библиотечны й 
журнал России.

В Вятке начинаю т работать библиотечны е курсы. В 1918— 
1920 гг. бы ло подготовлено около 800 библиотечны х раб отн и 
ков. В губернии наблюдается рост передвижных библиотек. С  1922 
по 1925 г. их количество увеличилось почти  в 10 раз, с 202 до 
1972. Н ачинает развиваться сеть профсою зных библиотек. В двад
цатые и тридцаты е годы библиотеки  стрем ились быть в центре
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борьбы  за ликвидацию  неграм отности, подъем культуры, н арод 
ного хозяйства Вятского края. В нимательно следила за их р аб о 
той Н. К. К рупская. П ри ее участии из библиотечного отделения 
педагогического техникума был организован  В ятский б и б ли о 
течны й техникум, а в 1935 г. приказом  по Н арком просу были 
п рем и рован ы  за образцовую  работу библи отеки  — Я ран ская  
р ай он н ая  и при Ш урм инской  М ТС, объявлена благодарность 
библиотекам  — имени А. И. Герцена, У рж умской, Х алтуринской 
и В ерхош иж емской.

П о итогам В сесою зного конкурса на лучш ий район  по п о 
становке библиотечного дела в деревне были прем ированы  к н и 
гами Х алтуринский район , О ричевская р ай он н ая , К отельнич- 
ская  детская , К леновицкая и К ари нская сельские библиотеки .

П еред библиотекам и  была п оставлен а задача ш ирокого  
п ри влечен и я новых читателей. Р асш иряется деятельность в п о 
м ощ ь пром ы ш ленном у и сельскохозяй ствен н ом у производству, 
развиваю тся межбиблиотечный и заочны й абонементы . Д ля п р о 
паганды  книги  акти вн о  использую тся м естн ая печать и р ад и о 
вещ ани е. О рганизую тся круж ки сам о о б р азо ван и я , вы пускаю т
ся р укоп и сн ы е ж урналы , ставятся сп ектакл и , работаю т круж 
ки  «Друзей книги», «Друзей библиотеки». В области  бы стро 
растет сеть  массовы х библиотек. Если к  кон ц у  1934 г. их бы ло 
144, то в 1940 г. уже 1178.

Коллектив Вятской публичной библиотеки. 1922 г.



В годы Великой О течественной войны  библиотечны е р а 
ботники  вели пропаганду политических и воен но-оборон н ы х 
зн ан и й , обслуж ивали воин ские части и госпитали, эвакуиро
ванны е в область предприятия, учреж дения, научно-исследова
тельские и учебные институты . К оличество посещ ений в биб 
лиотеках значительно выросло. За первое полугодие 1944 г. толь
ко в К отельничскую  районную  библиотеку записалось 5 тыс. ч е 
ловек. В 1943 г. начал работать К ировский ф илиал государствен
ного ф он да литературы , в задачу которого входил сбор книг 
для рай он ов  страны , освобож денны х от ф аш истских захватчи 
ков. Было собрано и отправлено свы ш е 100 тыс. экзем пляров.

О бластная библиотека имени А. И. Герцена стала центром 
культурно-просветительной  работы . Здесь работал воскресны й 
народны й университет Н арком проса РС Ф С Р. В больш ом читаль
ном зале библиотеки выступали академики Е. В. Тарле; В. П. П о 
тем ки н , К. М. Б ы ков, п и сатели  Б. Л авр ен ев , Н . Н и ки ти н , 
Е. Ш варц, Е. Чаруш ин и др. Д авали концерты  Л енинградская 
акад ем и ческая  хоровая кап елла им. М. И. Г лин ки , п и ан и ст  
Г. Нейгауз.

138 работников  библиотек были награж дены  медалью  «За 
доблестный труд в Великой О течественной войне 1941 — 1945 гг.».

П осле окончания войны  в области продолж ается рост биб
лиотечной  сети. На 1 ян варя 1956 г. уже было 732 государствен 
ные библиотеки , в т. ч. 50 районны х, 55 городских, 40 детских и 
619 сельских. Значительное развитие получили колхозны е биб 
лиотеки . К  1953 г. их откры то 350. У силилась м етодическая п о 
мощ ь библиотекам , начали  проводиться м еж районны е кусто
вые совещ ания по актуальны м вопросам  библиотечной работы и 
обмену опы том .

К  1955 г. впервы е были составлены  планы  библиотечного 
обслуж ивания сельского населени я , цель которы х — доведение 
книги  до каж дого н аселенного  пункта области , до каж дой се 
мьи.

Библиотеки  становятся центрам и пропаганды  п олитичес
ких, общ еобразовательны х, н аучно-технических, сельскохозяй 
ственны х и проф ессиональны х знаний . В 1957 г. была откры та 
центральная научно-техническая библиотека, зам етно улучш и
лось библиотечное обслуж ивание детей — на базе детского о т 
дела библиотеки  им. А. И . Герцена была создана областная дет 
ская библиотека им. А. С. Грина. О бластная ю нош еская библио
тека откры та в 1968 г.

В эти годы ш ироко внедрялся откры ты й доступ к кн и ж 
ным ф ондам , которы е значительно увеличились, возросло ко 
личество читателей. В 1965 г. библиотекам и пользовалось около 
1800 тыс. человек, или 65% н аселения области. О сновательно
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укрепилась м атериальная база библиотек: построены  114 б и б 
лиотечны х зданий , более 100 переведены в благоустроенные п о 
мещ ения. В 1960 г. вступило в строй новое книгохранилищ е об 
ластной библиотеки им. А. И. Герцена.

За хорош ую  работу были присвоены  звания «Лучшая биб 
лиотека РСФ СР» областной научной библиотеке имени А. И. Гер
цена, Б иртяевской  и С пасской  сельским  библиотекам  К отель- 
ничского рай он а, П росницкой  К ирово-Ч епецкого  района, 46 
библиотекам — «Библиотека отличной работы». У частниками вы 
ставки достиж ений народного хозяйства были Н олинская, И ран
ская рай он ны е библиотеки , А лександровская Д аровского рай о 
на, М улинская Н агорского района, научная библиотека имени
А. И. Герцена. Библиотечным работникам вручены медали ВДНХ, 
диплом ы  и свидетельства.

В 1960-е гг. 30 библиотекарей области награждены значком 
«За отличную  работу», а почетное звание «Заслуженный работ
н и к  культуры РСФ СР» присвоено К. М. Войханской, Г. Ф. Чудо
вой, Н. В. Винокуровой, Е. Г. Гырдымовой, В. М. Суслопаровой.

В 1974—1979 гг. прош ла поэтапная централизация библио
течного дела, организованы  41 библиотечная система государ
ственны х массовы х библиотек и пять — сети проф сою зны х биб 
лиотек. Это способствовало улучш ению  деятельности библиотек 
по различны м  направлениям , координации  библиотек разли ч 
ных ведомств, созданию  территориальны х библиотечны х объе
дин ен и й .

С 1977 г. областная научная библиотека им. А. И. Герцена 
утверж дена меж областным депозитарием  малоиспользуемой л и 
тературы с участием библиотек Республики М арий-Э л.

У ниверсальны й ф онд научной библиотеки  насчиты вает 
свы ш е 4 млн. экзем пляров. В составе ф онда коллекции редких и 
ценны х кн и г, рукописей. Это собрания рукописны х книг XVI— 
XVII вв., западноевропейские издания XVI—XVII вв., издания, 
напечатанны е кириллицей XVI—XVII вв., издания XVIII — н а 
чала XIX вв., напечатанны е граж данским ш риф том , книги  из 
первого года сущ ествования библиотеки , книги  с автограф а
ми, миниатю рны е издания. Библиотека располагает уникальны м 
фондом  краеведческой  литературы  и коллекцией  местной п еча
ти (78000). О на приобретает издания различны х видов: книги, 
ж урналы , газеты , инф орм ац ион н ы е и здани я, спецвиды  техн и 
ческой  докум ентации , грам пластинки, нотны е и электронны е 
и здани я, карты  и др. О бслуж ивание читателей осущ ествляется 
через систем у отраслевых читальны х залов и отдела абонем ента 
выдачи кн и г на дом.

В 1987 г. в честь своего 150-летия областная библиотека 
награж дена орденом Почета.
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Библиотека — это место общ ения. Клубы, работаю щ ие при 
библиотеке, собираю т лю бителей краеведения на «К раеведче
ские четверги», лю бители книги еж емесячно встречаются в клубе 
«Вятские книголю бы  им. Е. Д. П етряева», «Зеленая лампа» орга
низует дискуссии о новы х или хорош о знаком ы х книгах. Р азра
баты вается новая си стем а обслуж и вани я , внедряю тся новы е 
структурные подразделения: А РТцентр, Н ем ецкий учебный и 
культурный центр, Ц ентр научной инф орм ации по культуре и 
искусству и т. д.

С озданны й в 1994 г. А РТцентр продолжает просветитель
ские традиции библиотеки . Ц иклы  занятий  по искусству, музы 
кальны е и литературны е вечера, презентации новых изданий, 
встречи с деятелями культуры и искусства всегда вызываю т боль
ш ой интерес у присутствую щ их. В озвращ ение к наш им  истори 
ческим, нравственны м традициям  стало создание в 1997 г. «П ра
вославного абонемента».

П ри отделе литературы  на иностранны х язы ках при под 
держ ке Н ем ецкого культурного центра им. Гете, Н ем ецкого об 
щ ества академ ических обм енов, а такж е др. нем ецких орган и за 
ций был откры т Н ем ецкий учебны й и культурный центр. В н а 
стоящ ее время Ц ентр становится координатором  деятельности  в 
рам ках гуманитарны х связей  с Германией.

В 1994 г. бы вш ая базовая проф сою зная библиотека им.
А. М. Горького была реоргани зован а в филиал областной биб 
лиотеки , получив статус Ц ентра сем ейного чтения. О сновны м  
н аправлением  в работе Ц ентра стала работа с литературой в 
помощ ь семейному воспитанию  и сем ейном у чтению . Д ля чита
телей библиотеки организую тся «День семьи», «Время и мы», 
«В мире прекрасного».

В настоящ ее время библиотека им. А. И. Герцена пре
вращ ается в библиотеку нового типа, предоставляю щ ую  своим 
читателям  доступ к  м ировой и нф орм ац ии , создаю тся электрон 
ные базы данны х, объем электронного  каталога составляет бо 
лее 170000 записей . В целом  электронны е каталоги и картотеки 
библиотеки насчиты ваю т более 230 тыс. записей , библиотека 
имеет 41 компью тер. Отделы библиотеки  объединены  в л окаль 
ную сеть.

В 1997 г. для читателей откры т кабинет электронной  и н 
ф орм ации, где имеется возм ож ность работы  с п олнотекстовы 
ми базами данны х «К онсультант Плюс», с изданиям и на СД- 
РОМ  «Патенты России» и реф еративны м и ж урналам и, мульти
медийны ми электронны м и эн ц и клопеди ям и , обратиться к н е 
исчерпаемы м инф орм ац ион н ы м  возм ож ностям  всем ирной ком 
пью терной сети И нтернет. В ближ айш ей перспективе библиоте
ка будет подклю чена к и н ф о р м ац и о н н о -п р аво вы м  систем ам
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Ф А П С И  «Банку правовы х актов» и к  правовы м базам областной 

и городской адм инистраций.
В 1998 г. библиотека принята в Вятскую торгово-пром ы ш 

ленную  палату и на правах ее полноправного члена приним ает 
участие в м ероприятиях, проводимы х для руководителей п ро 
мы ш ленных предприятий , фирм и организаций  города.

Н емалы й вклад вносит библиотека в научную  разработку 
проблем библи отековеден и я, библи ограф оведен ия и истории  
кн и ги , участвует во всероссийских и региональны х и сследова
ниях. Н а протяж ении ряда лет в библиотеке ведется и сследова
тельская работа по темам: «Библиотека как  систем а управле
ния», «О бластная библиотека как центр библиотечного краеве
дения», «Пути оп тим изации  и н ф орм ац и он н о-п ои сковы х  си с 
тем», «Рациональное разм ещ ение и использование библиотеч 
ных ресурсов в стране». Особое место в н аучно-исследователь
ской  работе заним ает разработка региональной  систем ы  «К ни 
ги в наличии и печати», целью исследования было осущ ествле
ние ком плекса библи отечн о-и н ф орм ац и онн ы х работ, представ
ляю щ их инф орм ацию  о краеведческой литературе и местных и з 
даниях К ировской области на основе взаим одействия с издате
лям и , распространителям и библиотек всех систем  и ведомств, 
организую тся соц и ологи ческие и сследован и я по актуальны м  
проблемам и научно-практические конференции. В 1994 г. совм е
стно с департам ентом  культуры и искусства, государственны м 
педагогическим университетом  проведена научная конф еренция 
«И стория и культура В олго-В ятского края», в 1996 г. меж дуна
родная научная кон ф ерен ц и я «Религия и церковь в культурно
историческом  развитии  Русского Севера».

В 1997 г. в связи  со 130-летием осн ован ия В ятского зем 

ства проведена научная конф еренция.
Значительное место в научной работе библиотеки  зан и 

мают Г ерценовские, С алты ковские, П етряевские, А лабинские, 

Гриновские чтения.
Развитие научной работы  в библиотеке находит прямое 

вы раж ение в состоянии  ее издательской  деятельности . Н есм от
ря на ф инансовы е трудности, в среднем  еж егодно издается до 
40 н азван ий , среди них: «Сводный каталог дореволю ционны х 
периодических изданий, имею щ ихся в библиотеках г. Кирова», 
каталог «К ниги в наличии и печати», сп равочни к «Кто есть кто» 
(о краеведах К ировской  области) и др.

О бластная библиотека им. А. И. Герцена — н аучн о-м ето 
дический центр для библиотек всех систем и ведомств. В библио
течном  и и нф орм ационном  обслуж ивании н аселени я активно 
работаю т другие научные библиотеки области.

Н аучная библиотека Вятского государственного педаго
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гического университета основана в 1914 г., обеспечивает учеб
но-воспитательны й процесс и научно-исследовательскую  д ея 
тельность университета, является методическим центром для п е 
дагогических библиотек области, региональны м  центром МБА. 
П ользователи библиотеки — п роф ессорско-преподавательский  
состав, сотрудники университета, студенты , слуш атели п одго 
товительн ы х курсов, ф акультета п овы ш ен и я квал и ф и кац и и , 
учителя города и области.

Н аучная библиотека Вятского государственного техничес
кого университета основана в 1963 г., является областны м м ето 
дическим  центром вузовских библиотек. И меет филиалы  в К иро 
во-Ч епецке и Вятских Полянах. С 1993 г. внедряется автоматиза
ция библиотечно-библиограф ических процессов, ведется р аб о 
та по созданию  электронного  каталога. П ользователи библиоте
ки  — п р о ф е с с о р с к о -п р е п о д а в а т е л ь с к и й  со с тав , сту д ен ты , 
слуш атели подготовительного отделения, сотрудники универ 
ситета.

Н аучная библиотека Вятской государственной сельскохо
зяйственной  академии создана в 1901 г. О сновны е пользователи 
библиотеки — проф ессорско-преподавательский  состав, студен
ты , сотрудники  академ и и , сп ец и али сты  сельского  хозяй ства 
области.

Н аучная библиотека К ировского  государственного м еди 
цинского института осн ован а в 1987 г. С 1991 г. ведется автом а
тизация библиотечно-библиограф ических процессов, создается 
электронны й каталог на книги  и газетно-ж урнальны е статьи по 
медицине и естественны м наукам. О сновны е пользователи б и б 
лиотеки  — п роф ессорско-преподавательский  состав, студенты, 
и нтерны , ординаторы.

Н аучная библиотека К ировского  н аучно-исследователь
ского института гематологии и перели ван ия крови осн ован а в 
1960 г., с 1975 г. входит в отдел научной инф орм ации  и п атен 
товедения института. П остоянны е пользователи  библиотеки  — 
сотрудники института, м еди ц ин ские работн ики  города, п реп о 
даватели медицинского института, м едицинского  училищ а.

Н аучная библиотека В сероссийского н аучно-исследова
тельского института охотничьего хозяйства и звероводства им. 
проф ессора Б. М. Ж иткова основана в 1922 г. в М оскве, с 1958 г. 
в связи  с переездом Н И И  находится в г. К ирове. П ользователи 
библиотеки — научные работники, лаборанты  института, п р е 
подаватели и студенты В ятской сельскохозяйственной академии.

К ировская областная научная м еди ц ин ская библиотека 
основана в 1941 г., предш ественником ее была созданная в 1875 г. 
библиотека Вятского общ ества врачей. О на является цен траль
ной библиотекой по обслуж иванию  населения региона м еди 
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цинской  литературой, центром  научной инф орм ации  по м еди 
цине, депозитарием медицинской литературы региона, централь
ной библиотекой централизованной  библиотечной системы  для 
53 медицинских библиотек. С оздается база данны х для элект 
ронного каталога новых поступлений, сети м едицинских б и б 
лиотек области, состава кадров медицинских работников. Пользо
ватели библиотеки  — специалисты  с высш им и средним м еди 
ц инским  образованием , научны е работники, практические вра
чи, преподаватели и студенты К ировского м едицинского  и н 

ститута.
Н аучно-техническая библиотека К ировского центра н а 

учно-технической инф орм ации  основана в 1957 г., входит в м но
гоотраслевой центр по науке и технике, является методическим 
центром научно-технических библиотек, региональны м центром 
М БА по технике. П ользователи библиотеки — специалисты  всех 
отраслей народного хозяйства региона, она оказы вает помощ ь 
специалистам  п редприятий , акционерны х общ еств, ф ирм  в п о 
исках инф орм ац ии , сведений о технических характеристиках на 
оборудование и изделия, предприятиях-изготовителях, н о р м а
тивны х документах, внедренны х новш ествах и др. Ц Н ТБ исполь
зует компью терную  связь с базам и данны х ГП Н ТБ.

Областная научная библиотека им. А. И. Герцена как коор
дин ац и онн ы й  центр определяет пути взаим одействия с библи о 
теками разны х систем  и ведомств. О сновная цель создание 
единой системы  библиотечны х ресурсов и их взаим оиспользо- 
вание. В заимодействие осущ ествляется по ф орм ированию  ф о н 
дов, сп равочно-би бли ограф и ческой , инф орм ац ион н ой  и и зда
тельской  деятельности , организац ион н о-м етоди ческом у руко 

водству.
И зм ен ен и я  в со ц и ал ьн о -эк о н о м и ч еск о й  и культурной 

ж изни  области, переход к  ры ночной  экон ом ике в 90-х гг. обус
ловили и зм енения как в сети библиотек, так  и в характере б и б 
лиотечного обслуж ивания. С ократилась сеть библиотек разны х 
систем и ведомств. Закры ваю тся сельские библиотеки , обслуж и
ваю щ ие населенны е пункты с числом ж ителей до 100 человек. 
Часть детских библиотек сливается с сельским и и городскими. В 
государственную  сеть вош ли 32 проф сою зны е библиотеки , б и б 
лиотеки  этого ти па были объединены  с техническим и библи о 
теками или в связи  с реорганизацией  предприятий  закры ты . В 
результате реорганизации  ш кольного образования, укрупнения 
ш кол на 252 сократилась сеть библиотек системы  народного 
образования. Закры лись 54 библиотеки парткабинетов при р ай 

комах партии.
В то же время в области откры лись новы е виды учебных 

библиотек: гим назий, колледж ей, лицеев, сеть которы х продол 
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жает расти. Расш ирилась и укрепилась сеть библиотек системы  
здравоохранения. В централизованны х библиотечны х системах 
происходит реорганизация библиотек. В городах К ирове, Котель- 
ниче, С лободском  ф ункционирую т м униципальны е учреж дения 
«Библиотека». На селе организованы  90 сп ец и али зирован н ы х 
библиотек-ф илиалов: библиотеки-клубы , библиотеки — центры 
краеведения, национальны х культур, сем ейного чтения. В м ас
совых библиотеках наблю дается постоянны й рост пользовате
лей и книговы дач. В библиотеках всех типов внедрены  платные 
услуги населению , ведется библиотечное обслуж ивание пред 
приятий , ф ирм , организаций  по договорам .

О дним из направлений деятельности  областной  научной 
библиотеки  им. А. И. Герцена является повы ш ение квали ф и ка
ции библиотечны х работников области. С оздана автом атизи ро 
ванная база данны х «Состав библиотечны х кадров Ц БС  К иров 
ской области», разработаны  полож ение о систем е повы ш ения 
квали ф и кац и и  работников библиотек, прим ерны е програм м ы  
сем инаров, материалы  о проведении конкурсов п роф ессион аль 
ного мастерства, «круглых столов», библиотечны е чтения, о б 
ластной дискуссионны й клуб «Опыт. П роблемы . П оиск». Н а об 
ластны х курсах повы ш ения квали ф и кац и и  работн иков культу
ры и искусства еж егодно повы ш аю т свою  квали ф и кац и ю  о к о 
ло 300 библиотечны х работников. В г. К ирове работаю т ф илиал 
П ермского института культуры и искусства, библиотечное о т 
деление К ировского колледж а культуры.

Н емалы й вклад в подготовку специалистов для библи о 
тек внесли преподаватели А. А. П окровски й , В. С. Ч истякова 
К. В. М анушина, С. А. Козлова, Л. И. Сандакова, Т. Ф. Елфимова’ 
И. Л. Глазунова, О. Т. Грудинина, Л. А. Унегова.

Ш тат работников библиотек всех систем  и ведомств более 
3000 человек, 16 из них имею т звание «Заслуж енны й работн ик 
культуры Российской  Ф едерации»: М. Н. Н овоселова, Н. С. Л ы - 
сова, М. А. М амаева, М. А. М елкиш ева, Л. А. Х лю пина, уш едш ий 
из ж и зн и  В. Г. Ш умихин и др. Н аграж дены  орденам и Дружбы 
народов — К. М. Войханская; Трудового К расного  Знам ени  — 
С. М. Ш умихина; «Знак Почета» — В. И. Кобелькова, С. П. Коку- 
рина, Е. К. М усихина, С. В. Н екрасова; медалям и «За трудовое 
отличие» — Н. П. Гурьянова; «За трудовую доблесть» — Г. Д. Скаль
ная. Н авсегда вписаны  в историю  библиотечного дела области 
имена директоров библиотеки им. А. И. Герцена: А. Н. Луппова, 
Е. В. Гогель, К. В. Дрягина, К. М. Войханской, М. Н. Новоселовой; 
заместителей директора: Н. Д. П опы вановой , В. И. Ш ерстенни- 
кова, А. Н. Ванеева, В. И. К обельковой, В. Н. К олупаевой, С. М. 
Ш умихиной, М. А. М амаевой. Зам етны й вклад в развитие б и б 
лиограф ической деятельности внесли Н. А. Ч аруш ин, М. Н. П о-
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ловникова, Г. Ф. Чудова, В. Г. Ш умихин, И. Н. Войханская, С. П. 
К окурина, Г. Д. С кальная, Ф. А. Смирнова.

М ного сил отдали лю бимом у делу сотрудники библиоте
ки им. А. И. Герцена В. Ф. Б акина, А. П. Голуб, Е. К. М усихина, 
Ф. А. П анагуш ина, А. И. Русинова; директора централизованны х 
библиотечных систем М. А. М елкишева, Т. В. Плюснина, 3. И. Опа- 
лева. По организации библиотечного обслуживания детей и ю но
ш ества много сделали директора областных библиотек — дет
ской им. А. С. Грина и ю нош еской: Л. А. Ванеева, Н. Г. Хлыбова, 
Л. А. Хлюпина, В. С. Сандаков, Н. Н. Хитрина. В развитии библио
течной системы области приним али  активное участие Н. С. Л ы - 
сова, А. Н. Ж урнакова, А. А. К араваева, Л. А. М едведева, А. Г. 

М енчикова.
Сейчас особое вним ание в библиотечном  деле уделяется 

внедрению  результатов научных исследований в практику рабо 
ты библиотек области, наприм ер, «К онцепции разви тия б и б 
лиотечного дела К ировской  области на 1991— 1995 годы и на 
период до 2005 года»: автом атизация производственны х п роцес
сов, внедрение областны х програм м  «Библиотека и возрож де
ние культуры села», «Библиотека в системе краеведения», «Сель
ская библиотека: проблемы обслуж ивания сельского населения».

М. Н. БОЙЧУК, Н. А. ХАН, А. А. ХОХЛОВ

ОХРАНА И РЕСТАВРАЦИЯ 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Охрана историко-культурного  наследия — слож ная м н о 
гопроф ильная деятельность, вклю чаю щ ая в себя ряд необходи
мых последовательны х процедур: вы явление, регистрация, учет, 
изучение, кон серваци я, реставрация, использование. С амо же 
историко-культурное наследие — часть наш ей истории и куль
туры, историческая и соц и альн ая память. Здесь и интеллекту
альное наследие, представленное докум ентальны м и п ам ятн и 
ками, и материальны е остатки прош лого, овещ ествленны е д ви 
ж имы ми и недвиж имы ми пам ятникам и.

Первые сведения об историко-культурном  наследии Вят
ского края российская общ ественность получила благодаря ак а 
демическим экспедициям И. И. Лепехина и Н. П. Рычкова (1768 
1772 гг.). И ми были осм отрены  и даны  внеш ние оп исан ия круп 
ных и хорош о известны х ныне археологических пам ятни ков  в 
В ятском, Елабужском и С лободском  уездах.

Н ачиная с петровского врем ени, дореволю ционны е за 
конодательны е акты были направлены  на сохранение извлечен 
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ных древностей. Запрещ алось ведение раскопок на государствен
ных зем лях без специального  разреш ения. Вещи, найденны е 
здесь, долж ны  были доставляться в местные волостны е уп рав 
лен и я, а последние обязаны  были их отправлять в С ан к т-П е 
тербург. Особую заботу у им ператорского двора вы зы вали  н а 
ходки кладов, за которы е И м ператорская археологическая к о 
м иссия назначала денеж ное вознаграж дение. О бщ ий надзор за 
состоян ием  древних п ам ятни ков  п равославн ой  архитектуры , 
каковы м и считались сооруж ения, возведенны е до 1770 г., и их 
реставрацией  с 1883 г., была возлож ена на А кадемию  художеств. 
Р еставрация церквей  и монасты рей долж на была проводиться 
по разреш ению  Св. С инода, А кадемии художеств и И м п ератор 
ской археологической ком иссии. К роме этого, ц ентральны е п е 
тербургские ведомства, будь то М инистерство внутренних дел, 
И м ператорская археологическая ком исси я, Ц ентральны й ста 
тистический  ком итет, С вятейш ий С инод и др., рассы лали  по 
губерниям и областям  свои циркуляры , которы е подлеж али и с 
полнению . Таковы е поступали и в Вятскую  губернию .

Н ачиная со второй половины  XIX в., вы явление, о п и са 
ние и систем атизация п ам ятников проходили как  бы в двух и з 
м ерениях. П ервое измерение: вы явление п ам ятни ков в рам ках 
общ егосударственны х установок, проводивш ееся, в основном , 
созданной  в 1859 г. И м ператорской  археологической  ком иссией  
(далее И А К ), М ВД, М инистерством  ю стиции, М осковским  ар 
хеологическим общ еством и Ц ентральны м статкомитетом .

С ан кт-п етер бу р гски е  и м о ско вски е  орган ы  рассы лали  
многочисленны е анкеты , вопросни ки  и программы  для вы яв 
ления и описания состояния пам ятников. В 1862 г. И А К  распро 
странила анкету, где просила губернские статистические ком и 
теты доставить сведения об археологических пам ятниках .

До 1917 г. только М осковским археологическим общ еством 
было расп ростран ен о  10 ан кет , програм м , и н струкц и й . О б и 
лие подобны х циркуляров утом ляло волостны е уп равлен ия , к о 
торые были непосредственными исполнителям и. М ногие из воп 
росов этих ан кет так  и остались без ответов. О дн ако  н аи б о л ь 
шую известн ость получила ан кета Ц ентральн ого  стати сти ч ес 
кого ком итета, подготовленная Д. Я. С ам оквасовы м . Ее получи 
ли  49 губерн ий  и 5 областей  Р о сси й ск о й  и м п ер и и , 12 в о 
просов которой  были четким и  и кон кретн ы м и . М атериалы  а н 
кеты  С ам оквасова по В ятской губернии составляю т целое дело 
в архиве И нститута истории  м атериальной  культуры  РА Н , до 
сих пор не востребованны е и сследователям и . С обран н ы е св е 
дения лиш ь частично опубликованы  А. А. С пицы ны м . Х роноло
гически  п оследн яя анкета Ц С К  и МВД поступила в Вятку из 
К азани перед самой войной 1914 г. Б ольш инство волостны х уп 
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равлен и й  ответило, что п ам ятн и ков  на их территории  «не и м е 

ется»1’.
Вятский губернский статистический комитет н еп осред 

ственно обобщ ал сведения, поступаю щ ие из волостных уп рав 
лен и й , и направлял их, как  сейчас прин ято  говорить, заказч и 
ку, а также вел работу по учету случайны х археологических н а 
ходок, кладов. П одобны е отчеты о находках публиковались в 
Отчетах комитета за 1882-1898 , 1903-1905 гг. Больш инство п ро 
грамм, анкет, зап и сок  ВГСК  стрем ился публиковать в м естной 
печати2’, содействуя тем самы м популяризации  среди населения 
знаний  о «реликвиях достопам ятности» (А. А. Ф орм озов). Н ауч
н ы й  и н тер ес  п р ед став л я е т  п у б л и к а ц и я  о тв ето в  н а  ан кету  
1873 г.3’, где приведены  отню дь не отписочны е топ ограф и чес
кие оп исан ия археологических п ам ятни ков, что имеет больш ое 
значение для соврем енной  науки, т. к. многие п ам ятни ки  утра
тили в настоящ ее время оп исан ны й  м икрорельеф .

Второе изм ерение состояло в вы явлении , регистрации и 
учете п ам ятников кон кретны м и  лю бителям и и учены ми в от 
дельны х адм инистративны х районах (уездах), а такж е н еко то 
рых видов находок. С оврем енное пам ятниковедение располага
ет добротны м и для того врем ени  о п и сан и ям и , в частн ости , 
П. И. Кротова в Я ранском  уезде, Н. Г. П ервухина в Глазовском  
уезде, М. Г. Х удякова в М алмы ж ском  уезде, А. Н. Ш атрова об 
археологических пам ятниках Зю здинского края (А ф анасьевский 
район). В этих и других подобны х работах приводятся перечни, 
иногда списки  пам ятников, относящ ихся почти ко всем и звест 
ным ныне периодам, т. е. от неолита до средневековья. Н аиболее 
интересны е результаты были получены  Н. Г. П ервухиным , где 
пом им о археологической карты , сбора уникальны х коллекций , 
им было опубликовано топограф ическое распределение средн е
вековы х городищ  и м огильников северны х удмуртов.

К рупнейш ей работой В ятской ученой архивной ко м и с 
сии  в этом плане был и сторико-археологический  очерк М. Г. 
Худякова, в котором  п ам ятни ки  М алм ы ж ского уезда были рас
см отрены  в исторической д ин ам ике, вплоть до развития сред 
невековья. Им такж е осущ ествлена попы тка создания и стори 
ческого очерка г. М алмыжа, которы й в настоящ ее время являет 
ся историческим  населенны м местом М алмы ж ского уезда.

В 1892 г. С лободской уезд, и прежде всего бассейн ниж ней 
Ч епцы , обследовал И. П. С ели вановский . Он выявил ряд горо

» ГАКО. Ф. 574. Оп. 2. Д. 971, 972.

»  ВГВ. 1863. №  3 2 -4 2 .

3> ВГВ. 1873. N9 73, 76, 77, 78.
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дищ  и собрал с них подъем ны й материал. Н аходки свои он  п е 
редал (речь идет о коллекции  кам енны х орудий эпохи  неолита и 
бронзы ) в В ятский музей.

Ш ирокой  научной общ ественности  вятские п ам ятн и ки  
стали известны  благодаря I А рхеологическому съезду, со сто яв 
ш емуся в М оскве, в трудах которого сообщ ались исторические 
сведения о елабужском Троицком монастыре. Об ананьинском м о
гильнике сообщ алось на IV А рхеологическом съезде в К азани . 
Но наибольш ий резон ан с вятские археологические древности  
получили будучи продем онстрированны м и на VII съезде архео
логов в Я рославле в 1887 г. Д окладам , которы е представили на 
съезд Н. Г. П ервухин и А. А. С пицы н, предш ествовала больш ая 
подготовительная работа, которой способствовали  М осковское 
археологическое общ ество и Вятский губернский статкомитет. В 
рам ках подготовки к съезду А. А. С пицы н обследовал все тече
ние Вятки от истоков до ее устья, а такж е п ам ятни ки  на сред 
ней К аме. Эта ш ироком асш табная работа даже по ны н еш ни м  
временам вы лилась в капитальную  монограф ию  «П риуральский 
край» (1893). Здесь учтены практически  все известны е на тот 
м омент сведения и археологические п ам ятники , а такж е отдель
ные находки и клады в бассейне р. Вятки. Н есколько раньш е, 
сразу после о ко н ч ан и я  С ан кт-П етерб ургского  ун иверситета , 
С пицы н создал «К аталог древностей  В ятского края»1’. Это п ер 
вая сводная работа об исторических пам ятниках В ятского края 
и России вообщ е. В нем учтены как  недвиж имы е п ам ятни ки  — 
архитектурные и археологические, так и движ им ы е — иконы . 
При этом  сделаны  весьма ценны е исторические наблю дения, не 
утративш ие своего зн ачен ия и по сегодняш ний  день.

В еликолепно изданны м  каталогом  архитектурны х п ам ят 
ников В ятской губернии нуж но признать «О писание п ам ятн и 
ков русской архитектуры по губерниям. Вятская губерния», опуб
ликованном  в «И звестиях»2>, где заф и ксированы  314 п ам ятн и 
ков. Здесь приводятся технические оп исан ия церквей , часовен , 
рассказы вается о рем онте некоторы х п ам ятни ков, проведенном  
по разреш ению  А рхеологической ком иссии.

Н аучная реставрация п ам ятников архитектуры  стала п р о 
водиться после 1905 г. по разреш ению  ИАК. В частности , И . А. 
Чаруш ины м были отреставрированы  или перестроены  храм ы  в 
с. Л екм а С лободского уезда, колокольня У спенской  ц еркви  в 
Кукарке. При этом были найдены  интересны е архитектурные р е 

" Памят. книж ка Вят. губ. на 1882 год. Вятка, 1882. С. 25—90; ...на  1885 год. Вятка 
1884. С. 180-191.

21 Известия ИАК. 1912. Вып. 44. ВР. 9; Вып. 47. ВР. 10; 1913. Вып. 48. ВР. 11.
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ш ения. Реставрация икон такж е нуждалась в специальном разре

ш ении ИАК.
Ц ерковно-археологическое направление в развитии  гума

нитарного зн ан ия получило на Вятке более позднее распрост
ранение, чем в центральны х областях России. О днако в 1914, 
1915 и 1916 гг. И. М. О сокин осущ ествил церковн о-археологи 
ческие обследования в С лободском , В ятском , К отельничском , 
Н олинском  и И ранском уездах, где вы явил и зарегистрировал 
немало п ам ятников церковной  археологии, а такж е собрал ряд 
ценны х экспонатов  для Вятского Т ри ф он овского  ц ер ко вн о -ар 

хеологического музея.
До октября 1917 г. были вы явлены  и зарегистрированы  

подземны е историко-архитектурны е сооруж ения — подземны е 
ходы, им ею щ иеся в Вятке, К укарке (К и рове, С оветске), а так 
же в ряде пунктов на ниж ней Вятке. Тогда же было отмечено, 
что они  представляю т собой целостны е систем ы , имею щ ие во 
енно-оборони тельное значение.

Н акон ец , зам етим , что первый О ткры ты й лист на право 
производства археологических работ в губернии получил сту
дент петербургского политехнического института Л. А. Б ерку
тов, которы й по этому документу проводил свои изы скан и я и 
разведки в окрестностях с. Ч еганда С арапульского уезда.

Вместе с тем пам ятники  не только гибли от ф изического 
старен ия, но и уничтож ались. «Вятские губернские ведомости» 
в 1866 г. (№  49) сообщ али: «На днях уничтож ен за ветхостью 
один из древних п ам ятников в г. Вятке. 20 ию ля слом ана дере
вянная часовня над Раздерихинским оврагом... Н а месте слом ан
ной часовни будет воздвигнута новая, кам енная, иж дивением  
вятского городского общ ества. В ней будет поставлен древний , 
хранящ ийся в часовне, крест. К рест, судя по надписи , п ри н ад 
леж ит ко времени царя Б ориса Ф едоровича Годунова». И далее: 
«Закладка кам енной  часовни  состоится на том же месте. С трои 

тель Н. А. Коробов».
Т аким  образом , в конце XIX — начале XX в. в Вятской 

губернии были выявлены  все известны е на сегодня типы  и виды 
п ам ятников, начата научная реставрация. Больш ую  роль в этом 
сы грали ИАК, МАО, а такж е местные учреж дения и орган и за
ции — ВГСК , ВУАК. Бы ли прилож ены  определенны е усилия в 
деле пропаганды  и популяризации древностей  и и стори ко-куль 

турных знаний.
П ринципиально и ная организация дела охраны  п ам ятн и 

ков истории и культуры стала ф орм ироваться с кон ц а 1917 
начала 1918 г. Уже в ноябре 1917 г. при Н ародном  ком иссариате 
просвещ ения была создана К оллегия по делам  музеев и охраны 
пам ятников искусства и старины . О на ф актически  стала первым
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государственны м органом , в ф ун кц ии  которого входило сохра
нение и изучение памятников истории и культуры. В марте 1918 г. 
К оллегия была преобразована в отдел по делам музеев и охране 
пам ятников, то есть с созданием  этого отдела стали реали зовы 
ваться гарантии государства на сохранение исторического н а 
следия. С разу же после создания отдела его работники  п редпри 
няли первую попы тку единого учета пам ятников истории и куль
туры в стране. Этот учет вклю чал в себя два этапа: 1) простую  
регистрацию  вы явленны х п ам ятни ков и 2) детальное их обсле
дование. Все данны е о п ам ятниках  долж ны  были зан оси ться на 
специальны е опросны е листы -ан кеты . Для каж дой группы п а 
м ятников опросны й лист был своего цвета. Все п ам ятни ки , в 
зависим ости  от зн ачим ости , делились на п ам ятни ки  республи 
канского зн ачен ия , больш ого местного и второстепенного м ест
ного. О тличие учета п ам ятни ков  того времени состояло в том, 
что при их регистрации  обязательно выдавалась охранная гра
мота, гарантирую щ ая н еп рикосн овенн ость  п ам ятника. Д екрет 
С овн арком а от 5 д екабря  1918 г. окон чательн о  зак р еп и л  за 
Н арком просом  обязанности  проведения работ по учету и охране 
пам ятников. П остановлением  Н арком проса от 7 декабря 1918 г. 
при всех губернских отделах народного образования долж ны были 
быть созданы  специальны е органы  — подотделы по делам м узе
ев и охране п ам ятников искусства и старины  (Губмузей). 7 ф ев 
раля 1919 г. в здании Вятского музея искусства и старины  (ны не 
худож ественны й музей) состоялось  совещ ание худож ников и 
членов худож ественного круж ка, на котором  присутствовали  
архитекторы и работники  губернских музеев, где было принято  
реш ение о необходимости создан и я в Вятке подотдела губоно 
по делам музеев и охране п ам ятни ков  искусства и старины  с 
точным соответствием П остановлению  Н аркомпроса. На данном  
заседании были выбраны  руководители нового подотдела уоно — 
Губмузея. В состав его коллегии  вош ли заведую щ ий Губмузеем, 
архитектор И ван А поллонович Ч аруш ин, заведую щ ий губерн 
ским музеем местного края А лександр С ергеевич Лебедев и заве
дующий музеем истории  искусства и старины  (худож ественного 
музея) Н иколай  Н иколаевич  Румянцев. Под контору Губмузея 
И. А. Чаруш ин выделил часть своего собственного дом а, что н а 
ходился рядом  с церковью  И о ан н а  П редтечи (ны не ул. Ст. Х ал
турина, 15). П редстоящ ая работа Губмузея была разделена на 2 
направления: 1) орган и зац ия новых музеев в уездах и руковод 
ство сущ ествую щ ими музеями; 2) работа по вы явлению , учету 
и сохранению  п ам ятников. Не им ея долж ного опы та работы , 
достаточных ш татов, соответствую щ их инструкц ий , где были 
бы четко оговорены  долж ностны е обязанности , м етодика изу 
чения п ам ятников , с первых дней  создания подотдела его со 
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трудники и общ ественность приступили, в осн овном , к  вы яв
лению  и первичном у учету вы явленны х пам ятников.

18 апреля 1919 г. декретом С Н К  РС Ф С Р на базе Р осси й 
ской  государственной археологической ком иссии была созда
н а  Р о с с и й с к а я  ак ад ем и я  и сто р и и  м а тер и ал ь н о й  культуры  
(Р А И М К ), деятельность которой охватывала исследования по 
всем видам п ам ятников материальной культуры с древнейш их 
времен до соврем енности. В Вятку стали приходить подробные 
инструкции по учету и изучению  п ам ятни ков, разработанны е в 
РА И М К . Н о недостаточное ф инансирование сдерж ивало работу 
по вы явлению  и учету пам ятников в уездах. Это стало причиной  
сры ва планов по созданию  в каждом уезде своего органа по ох
ране пам ятников. В 1921 г. после попы тки ликвидации Губмузея 
его передаю т в подчинение Губполитпроса при губоно, то есть 
лиш аю т ещ е больш е сам остоятельности. Но несм отря на труд
ности , за 1923 г. членам и Губмузея было вы явлено и обследова
но 80 памятников. В этом же 1923 г. в стране был впервые состав
лен  государственны й едины й список вы явленны х и учтенных 
пам ятников. Он вклю чал в себя 2900 объектов, в том числе 80 
по В ятской губернии. К этому врем ени стал наводиться п о р я 
док  и с исследованиям и пам ятников археологии. Все археологи
ческие работы  стали сводить в едины й государственны й план с 
обязательны м  получением разреш ения на раскоп ки  в цен траль
ных органах охраны , то есть археолог мог проводить раскопки  
п ам ятни ков  археологии в губернии только при наличии  сп ец и 
ального разреш ения (О ткрытого листа). С начала ян варя 1924 г., 
согласно циркуляру В Ц И К  и С Н К  «Об учете, регистрации  и 
охране п ам ятни ков искусства и старины », всякий  рем онт и ре
ставрация п ам ятников производились только с разреш ения го 
сударственны х органов охраны, то есть Губмузея. Но уже через 
год картина начинает меняться. Н а основании  декрета В Ц И К  и 
С Н К  Р С Ф С Р  «Об учете и охране пам ятни ков  искусства и ста 
рины » от 1 ян варя 1924 г. ф ункции  ф актической  охраны  п ам ят
н иков  передавались местным органам  власти при  участии Губ
музея, то есть согласно инструкции Н арком проса Губмузей ог
раничивал свою  работу только составлением  сп и сков  п ам ятн и 
ков для передачи их местным исполнительны м  органам  власти, 
которы е дальш е реш али их судьбу. С тало больш е уделяться вн и 
м ания хозяйственном у использованию  пам ятников. Н о в 1930 г. 
был ликвиди рован  Главмузей, работавш ий при  Н арком просе. 
Был ликвиди рован  и Губмузей. Его ф ун кц ии  почти полностью  
были переданы  в областной научный музей. Была наруш ена еди 
ная систем а учета пам ятников. Их судьба во многом зависела от 

различны х ведомств.
В 1931 г. был составлен новы й государственны й список
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пам ятников, подлеж ащ их охране. В основу его легли спи ски , 
представленны е ещ е органам и Главмузея, но прош едш ие р е 
дактирование и отбор в центре. Этот сп и сок  был вы слан на м е 
ста для дальнейш его уточнения и, соответственно, подвергся 
урезанию  местны ми чиновникам и . П роходили переоценку все 
пам ятники . Результатом такой  работы  стало сокращ ение пред
ставленного сп и ска в 3 раза. В 1932 г. при П резидиуме В Ц И К  
Р С Ф С Р  был создан меж ведомственны й ком итет по охране п а 
мятников револю ции и культуры. В его функции входило исполь
зование пам ятни ков в хозяйственны х целях, их рем онт и р ес 
таврация. Допускалась с разреш ения П резидиума В Ц И К  разборка 
пам ятников. К ак это вы полнялось на местах, мож но судить по 
городу В ятке-К ирову.

В 1934 г. из Вятки в М оскву во В Ц И К  уш ло письм о с 
просьбой поставить на государственную  охрану новы е п ам ят
ники: обелиск на площ ади Ст. Х алтурина (где сейчас находится 
стадион «Динамо»), пам ятни к Ст. Х алтурину, ансам бля У спен 
ского Т риф онова м онасты ря, зданий  бывш его народного дома, 
краеведческого и худож ественного музеев, библиотеки  им. А. И. 
Герцена, дома Ф алалеева на площ ади Труда. Н о уже через н е 
сколько месяцев уходит новое письм о с просьбой снять с охра
ны колокольню  Т риф онова м онасты ря, ограду ж енского  П ре
ображ енского м онасты ря и саму П реображ енскую  церковь, со 
бор А лександра Н евского, В оскресенский  собор и ряд других 
объектов, как находящ ихся в аварийном  состоянии  и не пред 
ставляю щ их архитектурной ц ен н о сти 1'. О тказ в снятии  данны х 
объектов с государственной охраны  не повлиял н а  реш ение, 
принятое местными руководителям и. П очти все перечисленны е 
объекты  были снесены . К онечно, в первую  очередь страдали 
культовые постройки . Но есть прим еры , когда волна н игилизм а 
см етала на своем пути даже п ам ятн и ки  истории, связан ны е с 
револю ционны м  движ ением . Так, при строительстве стадиона 
«Динамо», на бывш ей К аф едральной площ ади, носивш ей к  тому 
времени наим енование «П лощ адь Ст. Халтурина», полностью  
были уничтож ены  могилы с почестям и похороненны х защ и т
ников советской власти. Н а бывш ем Вятском «М арсовом поле», 
организованном  в 1919 г. по реш ению  Вятского исп олни тельно 
го комитета городского С овета2', было построено поле для игры 
в футбол (ны не стадион «Динамо»), И деревян н ы й  обелиск, к о 
торый был взят на государственную  охрану в 1934 г., был не 
тот, что стоял ранее около могил погибш их на Восточном фронте.

" ГАКО. Ф. Р-1864. Оп. 1. Д. 128. Лл. 41,43.

11 ГАКО. Ф. Р-897. Оп. 1. Д. 70. Л. 120.
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Н есколько раньш е в центре г. Х алтурина была разруш ена м оги 
ла Зонова, погибш его в бою под Глазовом в 1919 г.

В декабре 1934 г. Н аркомпросом была утверждена инструк
ция, согласованная с Н арком атом  ф и нансов  «Об охране и сто 
рических пам ятни ков и порядке управления ими». С этого м о 
мента при крайоно ввели ставку инспектора по пам ятникам . 
Заклю чение договора на аренду пом ещ ений в зд ан и ях-п ам ят
никах стало трехсторонним , то есть, кром е исполком а и пользо 
вателя (арендатора), обязательное присутствие отдела н ародн о 
го образования. В 1935 г. В Ц И К  утвердил сп и со к  пам ятни ков 
К ировского края, в котором  преобладали п ам ятни ки  истории, 
связанны е с револю ционны м  движ ением  (ж изнью  и деятельн ос
тью С. М. К ирова, Ф . Э. Д зерж инского, В. М. М олотова, И. В. 
Сталина, Н. Э. Баумана и В. В. Воровского). И з памятников архи
тектуры культового н азн ачен ия в сп и сок  были вклю чены  собор 
А лександра Н евского, ансамбль У спенского Т ри ф он ова м он ас
ты ря в г. К ирове, В ознесенский собор г. С лободского , Н и ко л ь 
ская церковь с. И стобенского. Кроме того, в данны й список были 
вклю чены дома, где ж ил, отбывая ссылку, писатель А. И. Герцен 
(ул. Герцена, 1), М. Е. С алты ков-Щ едрин  (ул. Л ен и н а , 93), р е 
ш етка и портик парка им. Ст. Х алтурина, построенны е по п ро 
екту А. Л. Витберга, пам ятник Ст. Халтурину. К  1940 г. к  данны м 
объектам прибавились пам ятники  В. И. Л енину, что стояли  на 
Т еатральной площ ади г. К ирова и у вокзала К и р о в -1, Е катери 
нин ская церковь в с. С лободском .1'

И зучение п ам ятников истории и культуры, состоящ их на 
государственной охране, п рактически  не велось. Н есм отря на 
все инструкции и п остановления, постоянно наруш ался п о р я 
док согласования проектов их рем онта и реставрации. Т ак, при 
создании музея Ф. Э. Дзержинского Кайским райисполкомом была 
проведена «реставрация» дома, где он ж ил, отбы вая ссылку. Но 
как же проходила эта реставрация? Вот несколько  строк из от 
чета директора К ировского  областного краеведческого  музея 
И. В. Ц арегородцева, побывавш его в с. К ай в ию не 1939 г.: «Рас
полож ен музей в двух избах, там , где жил в ссы лке Ф. Э. Д зер 
ж инский . О дна изба восстановлена вновь в конце 1938 г. П од 
л и н н ая  же изба, в которой и жил Ф. Э. Д зерж и н ски й , в н асто я 
щее время находится н а  другой улице... В осстановленная изба 
имеет вид п одли н н ой ...2'.

Н ачавш аяся В еликая О течественная вой н а отодвинула 
проблемы сохранения памятников на задний план. В 1942 г. были

» ГАКО. Ф. Р-2342. Оп. 1. Д. 205. Л. 17-21 . 

ОДНИ. Ф. 1290. Оп. 4. Д. 130. Л. 5 2 -5 6 .
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разлом аны  угловые баш ни и стена У спенского Т ри ф он ова м о
насты ря. Ряд состоящ их на государственной охране пам ятников 
приспособили  для нужд предприятий и под жилье. К онечно, ни 
о каком  согласовании проектн о-см етн ой  докум ентации с орга
нам и госохраны  никто и не вспом инал. В 1944 г. был создан к о 
митет по культурно-просветительной работе с соответствующ ими 
подразделениям и на местах. Д ело охраны  п ам ятников было вы 
ведено из ведения Н арком проса и передано вновь созданном у 
комитету.

П ослевоенны й период в охране и и спользовании  и стори 
ко-культурного наследия мож ет быть охарактеризован  как  н аи 
более слож ны й и противоречивы й. В о-первых, эти годы многим 
до сих пор пам ятны , многие собы тия происходили, что н азы ва
ется, прям о у нас на глазах. В о-вторых, м ногое зависело от п р и 
оритетов государства и благосостояния общ ества.

1940-е — нач. 1960-х гг. были наиболее тяж елы ми. Общ ее 
состоян ие экон ом ики , идеологический п рессин г и отнош ение 
государства к п ам ятникам  как  к  второстепенном у делу ставили 
историко-культурное наследие в полож ение изгоя. А дм инистра
ти вн ая  систем а распределени я ресурсов, когда каж ды й лист 
ж елеза или моток кабеля нуж но было получать по ф ондам  и л и 
м итам , делало рем онтн о-реставрац и онн ы е работы  на п ам ятн и 
ках очень затруднительны ми. Сю да же следует отнести и ведом 
ственную  разобщ енность, отсутствие сп ециалистов, историков, 
археологов, архитекторов, реставраторов.

Т акая ситуация была характерна как  для всего С овет 
ского С ою за, так  и для К ировской  области. О собенно сильно 
страдали при реконструкции  исторические города и археологи 
ческие п ам ятни ки , которы е просто сравн и вались с зем лей при 
распаш ке сельскохозяйственны х угодий. В 1950—1960-е гг. осо 
бен но сильно пострадали культовые построй ки , когда р ай и с 
полком ы  просили разреш ения на снос сельских храмов и и с 
пользование материалов для хозяйственны х нужд. П ри этом , к 
сож алению , не проводилось никаки х  архитектурны х обм еров, а 
сохранивш иеся ф отограф ии далеки  от соверш енства. В ад м и н и 
стративном  порядке было прекращ ено палом ничество в село Ве- 
л и корец кое, где реш ением  обли сп олком а здание В еликорецкой 
церкви использовалось в качестве хозяйственного  склада, в то 
время как  сам храм с учета как  п ам ятн и к  архитектуры  не с н и 
м ался1*.

В П итейном  доме (П ри казн ой  избе) — одном  из первых 
кам енны х зданий В ятки — находился цех завода безалкоголь

11 ГАКО. Ф. Р-2169. Оп. 29. Д. 22. Лл. 2, 16, 114, 120.
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ных напитков. Эти и другие прим еры  говорят не столько о п р е 
небреж ении  наш его общ ества к  п ам ятни кам  и сто р и ко -к у л ь 
турного н аследия, сколько о бедности, в которой пребы вала 

культура.
О тнош ение государства к  историко-культурном у н асле

дию наглядно дем онстрирует изучение законодательной базы. 
П остановлением  СМ  С С С Р в 1948 г. пам ятники были «розданы» 
разным ведомствам. Тогда же вся ответственность за их охрану 
была возлож ена на м естные органы  власти. С ущ ественны е и з 
м енения в этом вопросе произош ли с принятием  в 1976 г. Закона 
С С С Р «Об охране и использовании пам ятников истории и куль
туры» и одноим енного Закон а РС Ф С Р 1978 г. Н есм отря на уста
релость отдельных полож ений , особенно если прин ять во в н и 
мание изм енение общ ей ситуации в стране, данны й закон  в 
совокупности с подзаконны м и актами представляет собой  н е 
плохую законодательную  основу, в которой  присутствует и м е
ханизм  его п рим ен ен ия на практике.

В настоящ ее время ни у кого нет сом нени й  в том , что 
охрана и использование пам ятни ков — это поли систем н ая и 
п олиф ункциональная отрасль культурного строительства, и в 
этой связи  законодательство постепенно соверш енствуется. Вы
деляю тся отдельны е категории наследия, нап рим ер , археоло
гическое; уточняю тся уровни охраны  и сп и ски  пам ятников. Это 
регулируется указам и П резидента Р оссийской  Ф едерации. О б
ластная адм инистрация как  сам остоятельно, так  и во и сп о л н е 
ние соответствую щ их указов, приним ает п остан овлен ия, регу
лирую щ ие правоотнош ения в рассм атриваем ой сфере.

В аж нейш ими процедурами в охране и и сп ользован и и  и с 
торико-культурного наследия являю тся вы явление, регистрация 
и учет пам ятников. П о результатам этой работы  составляю т
ся сп и ски , своды , каталоги , п асп орта п ам ятн и ко в . Э то н а 
правление стало интенсивно развиваться со второй половины  
1960-х гг., когда стали регистрироваться и учиты ваться с со 
ставлением научных паспортов все типы  пам ятни ков архитекту
ры и деревянного  зодчества.

О бследование, вы явлени е и изучение археологических 
пам ятников проводили Г. А. Архипов, Л. П. Гуссаковский, В. Ф. 
Генинг, И. И. Стефанова. С  1970 г. в области работала С. В. Ош иб- 
кина, а с 1973 г. интенсивны е археологические исследования 
и паспортизацию  пам ятни ков в области проводит У дмуртский 
университет под руководством Р. Д. Голдиной. Уже в первом  по 
левом сезоне разведками были охвачены А ф анасьевский , Б ого 
родский, К икнурский  и К ильм езский  рай он ы , где были о ткр ы 
ты п ам ятники  от эпохи мезолита до позднего средневековья, в 
том числе поселения Л обань I и II, Аргульское и Ц еховское го 
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роди щ а.1* В настоящ ее время создана подробная сводка п ам ят
ников и отдельных находок ананьинского  времени (V III—III вв. 
до н. э.). И здан пока единственны й свод археологических памят
ников отдельно взятого рай он а — К ирово-Ч еп ец кого . В н астоя
щее врем я работу по вы явлению  и п аспортизации  пам ятников 
ар х ео ло ги и  п р о во д и т  К и р о в ск и й  о б л астн о й  к р аев ед ч ески й  
музей.

В 1984 г. каф едрой архитектуры К ировского  политехни
ческого института были проведены  археограф ические и иные 
и сследован и я, в результате которы х бы ла разработана схема 
подземны х историко-архитектурны х сооруж ений города К ирова 
с нан есени ем  ее на генеральны й план. В ы сказано предполож е
ние, что центром  подземны х ком м уникаций  в кремле был ар 
хиерейский  дом.

В настоящ ее время специалисты  и краеведы  пользую тся в 
повседневной  работе каталогом  пам ятни ков  К ировской  облас
ти .2) С ейчас в научно-производственном  центре ведется работа 
по подготовке нового каталога п ам ятников, в которы й будет 
вклю чено более 3000 вновь вы явленны х и состоящ их на госох- 
ране объектов. Сравним: на 1 октября 1978 г. на государственной 
охране области состояло 264 пам ятни ка республиканского и м е
стного зн ачен ия , а число вы явленны х составляло 770.3)

В ком плексе охранных м ероприятий  важ нейш ее место в 
пам ятниковедении отводится рем онтно-реставрационны м  рабо
там. В 1950— 1960-х гг. в наш ей области архитектурно-археологи
ческие обмеры  проводили В ладим ирская спец и али зирован н ая 
н а у ч н о -р е с т а в р а ц и о н н а я  и п р о е к т н а я  м а с т е р с к а я  (д ал ее  
С Н Р П М ) и Ц ентральная (М осковская) С Н Р П М . С 1969 г. в 
К ирове действует сам остоятельная С Н Р П М , преобразованная 
из П ерм ского участка, с годовым объемом 250 тыс. рублей — 
весьма значительны й объем для того времени. Д ля проведения 
реставрационны х работ на пам ятниках  в 1988 г. была создана 
ф ирм а «Арсо», а в 1993 г. — ф ирм а «А нфилада-Р».

К  числу безусловных заслуг кировских реставраторов сле
дует отнести восстановление П итейного дома (П ри казн ой  избы) 
в г. К ирове, Троицкой церкви  в М акарье, а такж е работы  на 
М ихайло-А рхангельской часовне XVII в. в С лободском.

Ф инансирование рем онтно-реставрационны х работ в эпоху 
п лан овой  эк о н о м и к и  п ровод и лось  за счет государственн ы х 
средств и средств В О О П И иК , которы х было явн о  недостаточно.

ГАКО. Ф. Р-3147. Оп. 4. Д. 470. Л. 6 1 -6 2 ; Д. 543. Лл. 59, 60, 90.

2) П ам ятники истории и культуры К ировской области: Кат. К иров, 1984. 152 с.

” ГАКО. Ф. Р-2169. Оп. 43. Д. 2246. Л. 188-189.
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К  тому же С Н Р П М  иногда, видимо, в адм инистративном  п о 
рядке, привлекались к  рем онтны м  работам общ естроительного 
плана, в том числе и на объекты , не являю щ иеся пам ятни кам и  
архитектуры .0 Религиозны е общ ины  сам остоятельно ф и н ан си 
ровали ремонт своих храмов. Очень сложным и трудоемким объек
том реставрации является архитектурны й ансам бль Т риф онова 
монастыря в г. К ирове. В настоящ ее время заверш аю тся рестав 
рационны е работы  на его главных сооруж ениях.

П ервы м и вятским и  городам и , вклю ченн ы м и  в сп и со к  
исторических, составлявш ийся в 1970 г., были К иров и С ло
бодской .0 Это в свою  очередь потребовало ком плексны х мер по 
районированию  территорий исторических городов, н ап равлен 
ных на устранение стихийной застройки  и разруш ение п ам ят
ников. П роект зон охраны  пам ятников градостроительства и ар 
хитектуры города К ирова начал создаваться в 1970-х гг. О днако 
центральны е орган и зац ии  эту работу не заверш или. О хранны е 
зоны  пам ятников истории и культуры областного центра бы 
ли разработаны  кировским и  архитекторами и специалистам и  в 
1991 г. под руководством Л. Б. Безверховой, при составлении ко 
торых проектировщ ики руководствовались ком плексны м  подхо
дом , учиты вая ландш аф т, архитектурны е ансам бли и ком п лек 
сы , сложивш ую ся застройку. Т ак было выделено семь типов сре
ды , разли чаю щ и хся н о рм ам и  охраны , реж им ам и застрой ки . 
О дной из таких зон в исторической  части города К и рова яв л я 
ется пятая зон а «охраняемого культурного слоя и археологиче
ских наблю дений». Здесь, н ачин ая с 1992 г., согласно П оста
новлению  администрации г. К ирова, начаты археологические н а 
блю дения за ходом строительны х работ. К  настоящ ем у времени 
подобные наблю дения проведены  на 100 объектах. С ейчас р аз 
рабаты ваю тся проекты  охранны х зон и в других исторических

городах области.
О рганизация, коорди наци я и управление и стори ко-куль 

турным наследием  в соответствии  с законодательством  осущ е
ствляю тся департам ентом  культуры и искусства. К ром е того, в 
области сущ ествует созданное в 1966 г. К ировское областное 
отделение В сероссийского общ ества охраны  пам ятни ков  и сто 
рии и культуры (В О О П И и К ). П ри создании общ ества преследо
вались задачи: содействие государственным органам  в п ропаган 
де историко-культурного наследия, привлечение ш ироких сл о 
ев населения к работе по сохранению  п ам ятни ков истории и

» ГАКО. Ф. Р-3147. Оп. 9. Д. 882. Л. 2 3 -2 4 .

2> В 1990 г. 12 населенны х пунктов К ировской области объявлены  историческим и 

населенны м и местами.
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культуры, их изучению , реставрации и благоустройству. В этих 
направлениях работы  В О О П И иК  внес свою определенную  долю. 
За более чем тридцатилетню ю  историю  сущ ествования общ ество 
охраны  п ам ятников выпустило м ногочисленны е буклеты , п ла
каты , л и сто вки , рассказы ваю щ ие о кон кретн ы х  п ам ятн и ках  
истории и культуры, неоднократно проводило различны е ко н 
ф еренц и и  по проблем ам  изучения и восстановления отдельных 
п ам ятни ков  истории и архитектуры. М ногочисленны е отряды 
ш кольников  ш еф ствовали над п ам ятникам и , находящ им ися в 
м икрорайоне ш колы . Был подготовлен и издан в 1986 г. сп ра
вочн и к «П ам ятники истории и культуры г. К ирова». С остоящ ие 
на государственной охране пам ятники  имею т научны е паспорта. 
Их составили  активисты  общ ества, которые регулярно в кол
лективах читали лекц и и  по истории родного края, по вопросам 
сохранения историко-культурного наследия. До 1/3 всех средств, 
собираем ы х в виде членских взносов, нап равлялись на рем онт, 
реставрацию  и благоустройство памятников. При этом основной 
упор делался на п ам ятни ки  истории, связан ны е с и сторико- 
револю ционной  и воен но-исторической  тем атикой , меньш е — 
на п ам ятн и ки  архитектуры. И если при регистрации  и п оста
новке на государственную  охрану вновь вы явленны х п ам ятн и 
ков м естные органы  власти, в основном , оп ирались на м нение 
В О О П И и К , то п ри  сн о се  п а м я т н и к о в  зач асту ю  о б щ ество  
просто не ставилось об этом в известность, м нение отделений 
В О О П И иК  не учиты валось, даже если оно в письм енном  виде 
было представлено в исполкомы . И деологический подход порой 
просматривался и в постановке на государственную  охрану куль
товых пам ятни ков  архитектуры, деревянны х здан ий , имею щ их 
историческую  или архитектурную  ценность, особен н о  если они 
были частны м и владениями.

В соврем енны х условиях, когда полностью  прекратился 
«добровольно-принудительны й» приток членских взносов, об 
ластное отделение В О О П И иК  пы тается сохранить, пусть н е 
м н огочисленны й, актив, найти новы е ф ормы  работы , и сточ 
н ики  ф и нансировани я.

П ореф орм енное время в корне изм енило и общ ие подхо
ды к изучению , охране, реставрации и использованию  истори 
ко-культурного наследия, и и сточники  ф и нансировани я. Эти 
и зм ен ен и я заклю чаю тся в переходе от прям ого адм и н истриро 
вания к  методам менедж мента, а само наследие рассм атривает
ся в известной  степени как невосполним ы е культурны е ресур
сы , которы е в прин ц ип е долж ны приносить доход областному и 
местным бюджетам. Еще в 1980 г. предлагалось вклю чить К иров
скую область в туристическое «серебряное кольцо».

С 1986 г. начаты программные работы по восстановлению
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историко-культурного наследия области («Программа дальнейш е
го улучшения культурного обслуживания населения и физкуль
турно-спортивной работы Кировской области на 1986—1990 годы»).

В 1992 г. в связи  с подготовкой к 150-летию со дня рож де
н ия выдаю щ егося русского худож ника, наш его зем ляка В. М. 
Васнецова по инициативе управления культуры К ировского  об 
лисполком а, К ировского областного отделения С оветского ф о н 
да культуры и общ ественной организации  «Ф онд Васнецовых» 
институтом У рбанистики  (Л енгипрогор) была разработана п ро 
грамма восстановления пам ятни ков и возрож дения памятны х 
исторических мест области, связанны х с ж изнью  и д еятельн ос
тью рода В аснецовых «Вятское В аснецовское кольцо». Авторы 
программы  — Г. М. Безверхое, М. Н. Бойчук, О. Н. В иноградов, 
консультант — О. А. Васнецова. П рограм м а «Вятское В аснецов
ское кольцо» рассчитана на 15—20 лет. П редусматриваю тся осу
щ ествление работ по реконструкц ии , реставрации и п р и сп о 
соблению  п ам ятников для соврем енного  и спользования, кап и 
тальны й рем онт здан ий , дорог, и нж енерны х ком м ун и кац и й , 
новое строительство отдельны х зданий , развитие социальной  и 
инж енерной инфраструктуры  в 31 населенном  пункте на терри 
тории  10 районов области (Б огородский , Зуевски й , К ирово- 
Ч епец кий , К ум енский, Н ем ский , Н оли нски й , С унский, У нин- 
ский , У ржумский и Ф аленский).

В целях сохранения, изучения и реставрации и сторико- 
культурного наследия и укрепления взаимного сотрудничества 
церкви  и государства в сферах культуры, образования и духов
ного просвещ ения в 1996 г. при поддерж ке П резидента России и 
М инистерства культуры РФ  была разработана областная ц еле
вая програм м а подготовки к  встрече XXI века и празднованию  
2000-летия христианства «В ятская земля».

Н аходясь на пороге третьего ты сячелетия, мож но утверж 
дать, что у наш его прош лого есть будущее.

Р. С. ШИЛЯЕВА

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ НАРОДА

Архивы были известны  всем народам , достигш им  опреде
лен н ой  цивилизации . О ни обы чно возникаю т с образованием  
государства, с развитием  хозяй ственн ой  и интеллектуальной 
деятельности  лю дей. С клады вание архивной отрасли представ
ляет собой длительны й и слож ны й процесс. В России  важ ной 
вехой в истории архивного дела является п ринятие 28 февраля 
1720 г. П етром I Генерального реглам ента коллегиям , которы й
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отразил наличие системы  архивов со служ ивш ими в ней архи 
вистами и определил как  состав докум ентов, так  и п орядок  их 
ком плектования. Этот докум ент мож ет быть признан  точкой  от
счета образования государственной архивной службы.

Важ ность архивной службы осознавали  россий ские зак о 
нодатели и в последую щ ие столетия. Барон Р озен кам пф , член 
совета ком иссии составления законов, в 1820 г. предложил «План 
о приведении в лучш ее устройство архивов вообщ е», в котором  
заявлял: «П орядочное устройство государственны х архивов есть 
предмет не только немаловаж ны й, но мож но смело сказать, один 
из полезнейш их и необходимых, на которы й правительство д ол 
ж но обратить свое внимание». В стране было устроено несколько 
исторических архивов, а архивы присутственны х мест в п ро 
винции  предписы валось устраивать рядом  с местом хранения 
денеж ной  казны .

Ещ е одна историческая дата — 1 ию ня 1918 г., когда был 
п рин ят декрет С Н К  «О реорганизации  и централизации  архив
ного дела в РС Ф С Р», на основании  которого был создан  общ е
государственны й орган управления архивны м  делом . Благодаря 
этому декрету удалось в основном  спасти архивы ликви ди рован 
ных структур преж ней власти, позднее составивш ие на местах 
губернский архивны й ф онд, к котором у были присовокуплены  
сохрани вш и еся частны е, акц и о н ер н ы е , ц ерковн ы е и прочие 
архивы.

М ноговековая история архивного дела в Вятском крае до 
конца XIX в. практически  не исследована. Здесь сам остоятельно 
хранили свои докум енты  учреж дения, сущ ествовавш ие на В ят
ке с древности , — воеводские кан ц еляри и , приказн ы е избы , 
зем ские суды, церкви  и монасты ри, затем вновь учреж денны е 
губернские и уездные органы  управления, позднее зем ские уч
реж дения, а такж е казенны е и частные предприятия, общ ествен 
ные организации. Время было безж алостно к архивам. Д окум ен 
ты страдали от плохих условий хранения и нерадивы х хран и те
лей, их не щ адили частые пожары. К азенны е учреж дения, хотя 
и имели обы кновение «опускать в архивы» буквально все, что 
проходило через их производство, в то же время по действую 
щ им полож ениям  периодически  уничтож али докум енты , утра
тивш ие практическую  ценность.

С давних пор возникал  интерес к архивны м богатствам 
церквей и м онасты рей — наиболее древних хранилищ  духовной 
культуры, особенно в провинции. В первой половине XIX в. Вят
ка не раз оказы валась объектом вним ания археограф ических э к 
спедиций — С троева, Ш иллинга, барона К орф а. И звестно, что 
извлеченны е С троевым из вятских архивов грамоты были опуб 
ликованы  в «Актах археограф ической экспедиции». Н емало гра



мот из церковных архивов включено протоиереем Г. А. Н ики тн и 
ковы м в «Иерархию  В ятской епархии», «О писание В оскресен 
ского собора», ряд документов опубликован  местны ми истори 
ками в Вятских губернских и епархиальных ведомостях, несмотря 
на то, что доступ в исторические и текущ ие архивы был возм о 
жен только с разреш ения местного начальства. В итоге не только 
подли н ни ки , но и списки  многих из этих докум ентов не сохра
н или сь, до нас дош ли их тексты  в опубликованном  виде.

Время от времени в ответ на просьбы  А рхеографической 
ком иссии  выявить древние акты  или представить описи  доку 
м ентов, относящ ихся к  той или иной эпохе, архивариусы  из 
влекали из ш каф ов запы ливш иеся дела, делали нужные сп и с
ки , а А рхеографическая ком иссия п остепенно печатала и сточ 
н ики  в И сторических актах и дополн ен и ях  к  ним. И м енно из 
этих изданий были извлечены  акты , касаю щ иеся истории Вят
ского края, и напечатаны  в Д ополн ен ии  к двухтомному сбор 
нику, подготовленному к столетию  В ятской губернии. Что каса 
ется самого ю билейного сборника, то невозм ож но вообразить, 
как  его авторы могли бы без архивов губернского правления и 
духовной консистории  подготовить такое издание.

М естные архивы часто удостаивались вни м ани я губерн
ск о го  стати сти ч еского  ком и тета , н уж давш егося, вы раж аясь  
соврем енны м  язы ком , в ретроспективной  инф орм ац ии  — спра- 
вочны х сведениях о площ адях посевов и урожае хлебов, коли- 
честве скота, числе рож дений и см ертей , оборотах ярм арок  и 

пр.
Больш ая заслуга в разы скании  и публикации  и сторичес

ких документов принадлежит ученым архивны м ком иссиям , воз
никш им  в России согласно указу А лександра III от 13 апреля 
1884 г. «Об учреж дении архивных ком исси й  и исторических ар 
хивов». К ом иссии, объединявш ие цвет россий ской  и нтеллиген 
ц ии , представляли собой «общ ественную  архивную  службу». По 
закону без их разреш ения казенны е учреж дения не имели права 
уничтожать документы. В Вятке ученая архивная ком иссия нача
ла деятельность 28 ноября 1904 г., определив своей задачей «ох
ранение бесследно исчезаю щ их письм енны х и вещ ественных п а
м ятни ков старины  и разработку истории и археологии Вятского 
края». С отрудники ВГУАК (А. С. В ерещ агин, В. В. Емельянов, 
Г. А. Замятин, Н. В. Кибардин, И. М. Осокин, Н. А. Спасскии, А. А. 
С пи ц ы н , Д. В. Ф аворский , М. Г. Х удяков, В. И. Ш абалин и др.) 
активн о  заним ались поиском  и публикацией  источников по и с 
тории  края, разработкой ряда научных вопросов, просветитель
ской  деятельностью  в народной среде. Бы ло опубликовано б о 
лее сорока выпусков «Трудов» ВГУАК, в которы е вош ли архив
ные документы , и сследования-очерки , каталоги, описи  и дру
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гие материалы  по истории В ятской зем ли, воссоздавш ие н е
повторим ы й историко-культурны й облик края.

А рхивные ком иссии  сы грали немалую  роль в подготовке 
централизации архивного дела. Хотя их и упрекали в допущ ении 
массового уничтож ения архивны х докум ентов, отбора на хра
нение только выдаю щ ихся «по научному значению  дел», но в 
процессе деятельности  ком иссии приш ло осознание ценности  
всего ком плекса дел кон кретного  учреж дения. Это безусловно 
пригодилось впоследствии, когда активны е члены  Вятской уче
ной архивной ком иссии переш ли на государственную  архивную  
службу.

Револю ционны е п реобразования сы грали в судьбах вят 
ских архивов огромную , но далеко неоднозначную  роль. С од 
ной стороны , в результате перестройки архивного дела были 
взяты на учет, а затем и приняты  на государственное хранение 
архивы больш ей части упраздненны х учреж дений, правда, при 
этом оказались утрачены  практически  все частны е архивы. П ер
вым в В ятской губернии взял на государственное хранение ар 
хивные материалы  губернский советский  архив, созданны й по 
предлож ению  преподавателя Вятского пединститута, сотрудни
ка губернского отдела народного образования Н. А. Ж елвакова. 
Реш ение об организации архива принял президиум Вятского губ- 
исполком а 8 мая 1918 г. В течение 1919—1924 гг. в условиях 
п олитической  неустойчивости , граж данской  войны , эко н о м и 
ческой разрухи и голода архивом руководил вятский  историк 
П. Н. Луппов. Объединив усилия проф ессионалов-энтузиастов — 
Н. Г. Гусева, Н. М. К аринского, И. М. О сокина, В. И. Ш абалина 
и др., он  заним ался охраной  докум ентов и ком плектованием  
архива.

П о полож ению  об орган и зац ии  Е диного государственно
го архивного ф онда Р С Ф С Р  от 3 ф евраля 1925 г. на базе губар- 
хива были созданы  И сторический  архив и Архив О ктябрьской 
револю ции, и в соответствии с циркуляром Ц ентрархива РС Ф С Р 
от 3 мая 1928 г. из них был выделен С екретны й архив. П риказом  
начальника архивного отдела УНКВД по К ировской  области от 
8 мая 1941 г. из трех архивов был создан Государственны й архив 
Кировской области. Оставаясь основны м источником наш их зн а
ний о прош лом края за последние три столетия — истории горо
дов и деревень, общ ественно-политической  и хозяйственной де 
ятельности, ж изни выдаю щ ихся личностей  и простых лю дей, 
ГАКО продолжает принимать на постоянное хранение документы 
органов власти и управления, ф инансовы х, научных и культур
ных организаций  и учреж дений, пром ы ш ленны х, торговых и 
сельскохозяйственны х предприятий всех форм  собственности , 
личные фонды .
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С другой стороны , осущ ествление централизации архивов 
лиш ило регионы  значительной части источниковой  базы буду
щих исторических исследователей — в центральные архивы были 
переданы  документы  военны х органов, а такж е учреж дений, су
щ ествовавш их на Вятской земле до губернской реф орм ы  1775 г.
В свою  очередь в областном центре постепенно сосредоточились 
архивы не только губернского уровня, но и уездов и волостей. 
С озданны е в каждом районе области архивы призваны^ были 
сы грать роль перевалочной базы докум ентов учреж дений р ай 
онного  звена для ГАКО, и- только п остоянно испы ты ваем ы й 
областны м архивом недостаток пом ещ ений превратил больш ин
ство райархивов в хранилищ а докум ентальной истории с м о 
мента образования района. В то же время К ировский партийны й 
архив сосредоточил документы  партии и ком сом ола, вплоть до 
первичны х организаций и ячеек. П реды стория партархива нача
лась с деятельности  губернской ком иссии  для сбора и изучения 
м атери алов  по истори и  О ктяб рьской  револю ци и  и истори и  
партии, образованной постановлением Вятского губкома ВКП(б) 
от 28 сентября 1921 г. С тех пор в истпарт поступали не только 
материалы  о револю ционном движ ении из бывш их полицейских 
и ж андармских архивов и документальные собрания частных лиц, 
но и документы местных организаций коммунистической партии. 
И зм ен ен ие статуса произош ло незадолго перед В еликой О тече
ствен н ой  войной , когда постановлением  бю ро обком а ВКП (б) 
от 8 октября 1938 г. был образован К ировский партийны й архив. 
В 1991 году партийны е архивы были переданы  в систему госу
дарственной  архивной службы России , и на базе партийного 
архива создан  Центр докум ентации новейш ей истории К и ровс
кой области , который сегодня приним ает докум енты  разли ч 
ных политических партий и движ ений , проф сою зны х и других 
общ ественны х организаций . Но интегрирование бывш их архи 
вов К П С С  ещ е не означает создание единого государственного 
архивного ф онда в России. В стране по-преж нем у сущ ествую т и 
вновь создаю тся ведомственные архивы.

В настоящ ее время архивную  службу области составляю т, 
управление по делам архивов, архивны е отделы адм инистраций 
в каж дом районе и сеть архивных учреж дений, в которую  входят 
ГАКО и Ц Д Н И , 39 муниципальны х архивов и три архива доку 
ментов по личному составу. О ни снабж аю т необходимой и н ф ор 
мацией власть и управление, помогают обеспечению  социальных 
прав граж дан, предоставляю т возмож ности для научных и ген е
алогических и зы сканий, восстановления истории предприятий 
и одноврем енно создаю т основу для исторических, эко н о м и 
ческих, социологических, литературны х, архитектурны х, искус
ствоведческих исследований в будущ ем — чтобы было что, по
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словам Ж елвакова, «оставить после себя для правильного о све
щ ения деятельности  в глазах потомства».

Принятием «Основ законодательства РФ об Архивном ф он 
де РФ и архивах» 7 июля 1993 г. залож ена законодательная осн о 
ва деятельности архивных учреж дений.

А. А. ХОХЛОВ

«ХРАНИЛИЩА МУЗ» 
(Музеи области)

С колько вещ ей, окруж аю щ их нас в повседневной ж изни, 
имею т свою  занимательную  историю . Н екоторы е из нихг когда- 
то ш ироко употребляемы х, выш ли из наш его обихода и стали 
редкостью , раритетом. И м енно раритетны е предметы  собираю т
ся, хранятся и дем онстрирую тся в самых разнообразны х музе
ях, располож енны х в столичны х, областны х и районны х горо 
дах, поселках, селах, небольш их деревеньках. М ного государ
ственных, ведомственных, ш кольны х музеев и в К ировской  о б 
ласти. И стория их создания и работы  таит немало интересны х 
ф актов, не до конца разгаданны х тайн.

Слово «музей» (музеум) — древнегреческое и означает 
дословно «хранилищ е муз». В России первый публичны й музеум 
(кунсткамера) возник при П етре I в 1719 г. в С анкт-П етербурге. 
Когда появился первый музей на территории Вятской губер
нии? Ответ долгое время не удавалось найти, но последние ар 
хивные находки раскры ваю т реальную  историю  музейного дела.

В ф ондах канцелярии  вятского  губернатора было обнару
жено «Дело о потере золоты х и серебряны х монет, переданны х 
купцом К омаровы м в С арапульскую  библиотеку для музеума» 
(1848). Суть истории такова. В 1835 г. в музеум при Сарапульской 
библиотеке К омаровы м через члена попечительного совета л е 
каря Ч удиновских библиотекарю  и см отрителю  музея Русинову 
были переданы золотые и серебряны е монеты и ценны е камни. В 
книгу учета музея они записаны  не были и в 1848 г. уже отсут
ствовали. Удалось установить, что в г. Сарапуле в момент откры 
тия первой на Вятской земле публичной библиотеки  1 ян варя 
1835 г. музей уже сущ ествовал, первы м см отрителем  был м ещ а
нин г. С арапула, библиотекарь М ихаил Р у с и н о в . В  отчете му
зеума за 1853 г. указано, что располагается он в новом  д еревян 
ном доме м ещ анина М ясни кова, вместе с библиотекой  зан и м а-

"ГАКО . Ф. 582. Оп. 49. Д. 131.
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ет две ком наты  при арендной плате 45 руб. серебром  в год. Н а 
начало 1854 г. ж урнал учета вклю чал 420 записей: по м атем ати 
ке и ф и зи ке 5 предметов, естественны м  наукам и м едицине — 
208, нум изм атике — 171, изящ ны м  искусствам  — 11, п ром ы ш 
ленности  — 25." В отчете музеума за 1859 г. числится уже 468 
предметов. В этом же году библиотека и музеум переш ли в веде
ние сарапульского уездного училищ а. В отчете за 1864 г. сообщ е
но, что несколько коллекций передано в создаю щ ийся в Вятке 
музеум.2) Губернские ведомости писали , что «по распоряж ению  
господина начальника губернии в состав публичного музеума 
переданы  различны е предметы , собиравш иеся некогда в г. С а 
рапуле для составления музеума, а такж е м онеты  серебряны е и 
медны е, медали серебряны е и бронзовы е и старинны е асси гн а 
ции русские и иностранны е в числе 147 предметов».3' П осле 
1865 г. упом инаний  о музее не встречается. Не м енее важные 
собы тия происходили в конце 30-х гг. XIX в. в сам ой Вятке. В 
1837 г. перед приездом  царевича А лександра адм инистрация гу
бернии была озабочена устройством первой вы ставки естествен 
ных и искусственны х произведений. П редстояло найти  для нее 
помещ ение, собрать экспонаты. Непосредственное участие в орга
низации  вы ставки, разм естивш ейся в доме купца Гусева (ны не 
О рловская, 17а), принял  ссы льны й А. И. Герцен. Он разделил, 
как  это требовалось инструкцией, все поступивш ие н а выставку 
предметы  на «три царства», разм естил все экспонаты  на стел 
лажах и витринах, проводил по вы ставке экскурсии. И звестно, 
что н аследн и к Р оссийского  престола, посети вш и й  вы ставку, 
приобрел на ней каповы е часы мастера Б рон ни кова. В 1838 г., 
вскоре после отъезда из Вятки А. И. Герцена, вы ставка закры 
лась. Экспонаты  стали возвращ ать их владельцам. В это время из 
М инистерства внутренних дел на имя губернатора приш ло п ись
мо, где советовали из предметов выставки и новы х изделий, 
пож ертвованны х умельцами, кустарям и, организовы вать в гу
бернских центрах публичны е музеумы.4' На собран и и  п о п ечи 
тельского ком итета Вятской публичной библиотеки , откры той 
в декабре 1837 г., губернатор, бы вш ий его председателем, пред 
лож ил создать при библиотеке музеум. П редлож ение было одоб
рено. Архитектору А. Л. Витбергу, работавш ему над проектом н о 
вого здания для библиотеки , было предлож ено предусмотреть в 
нем разм ещ ение музея. 6 ию ля 1838 г. В ятской губернской стро 

11 Там же. Оп. 78. Д. 301. Лл. 21—24.

2> Там же. Оп. 52. Д. 41. Лл. 8 0 -8 1 , 2 6 4 -2 6 5 , 2 83 -286 .

3> ВГВ. 1864. №  29. С. 209.

«> ГАКО. Ф. 582. Оп. 52. Д. 8. Л. 7.
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ительной ком иссией  был рассм отрен  проект постройки  публич
ной библиотеки  и м узеум а.|)

Разлетелись в адрес уездных исп равни ков и городских го
лов у казан и я  о том , что во и сп олн ен и е ц и ркуляра МВД от 
16 марта 1838 г. необходимо провести разъяснительную  работу с 
кустарям и, ум ельцам и по поводу безвозм ездной передачи изде
лий  для организуем ого в Вятке публичного музеума. Все пред
меты вы сы лать для последую щ ей передачи в Вятскую  палату 
государственны х им ущ еств.2) Н о умельцы  и кустари не вы рази 
ли радости по поводу безвозм ездной передачи своих п роизведе
ний. Чащ е всего в канцелярию  губернатора приходили письма 
такого содерж ания: «Ж елаю щ их безвозм ездно передать предм е
ты для музеума нет». Н о все же часть изделий в палате имущ еств 
скопилась. П опечительны й комитет библиотеки вплоть до 1852 г. 
вел переписку с губернатором , палатой госимущ ества о пере
даче собранны х предметов. Л иш ь в 1857 г. удалось получить 21 
предмет. К  этому врем ени власти отказались от строительства 
здания для библиотеки  и музеума по проекту, разработанном у
А. Л. Витбергом. Д а и библиотека влачила ж алкое сущ ествова
ние, переезж ая из одного здания в другое. П олученны е предм е
ты были отданы  В ятской муж ской ги м н ази и .3» И дея создания в 
Вятке публичного музеума была отложена до лучш их времен. Эти 
времена наступили тогда, когда в попечительны й ком итет Вят
ской публичной библиотеки  вошел Петр В ладимирович Алабин. 
В 1863 г. в губернских ведомостях появляется его статья о н еоб 
ходим ости устройства при  библиотеке публичного музеума.4» 
28 августа 1863 г. на места были разосланы  отпечатанны е в ти 
пограф ии подписны е листы  в пользу создаваем ого музея. В них 
говорилось о том , что в Вятке создается музеум, в котором  бу
дут экспонироваться «следующие коллекции: м инералогическая, 
зоологическая, энтом ологическая, ботан ическая , нум изм атиче
ская, археологическая, этнограф ическая и сельскохозяй ствен 
ная, заводско-п ром ы ш лен н ая , карти н н ая  галерея из ф отоко 
пий, ф и зи ко-м атем атически е приборы ».5» П ри этом  предлага
лось согласие прин ять  участие в создании  музея выслать в адрес 
губернатора.

Н а страницах губернских ведомостей постоянно публико
вались отчеты  о поступивш их денеж ны х переводах, предметах

'»Там же. Ф. 619. Оп. 2. Д. 367. Л. 1.

23 Там же. Ф. 582. Оп. 52. Д. 8. Л. 7.

31 Там же. Ф. 616. Оп. 1.Д. 525. Л. 124. 

43 ВГВ. 1863. №  28. С. 2 2 7 -230 .

53 ГАКО. Ф. Р-1316. Оп. 1. Д. 1. Л. 23.
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для создаю щ егося музея. П оступила коллекция м инералов А. Ф. 
У сольцева, собранная им во время путеш ествия к Охотскому 
морю и к Китаю  (1863, №  35. С. 283), поступления горных пород 
С ы сертских заводов, коллекция руд П ерм ского округа, коллек 
ция монет из Одессы (1864, №  4. С. 24), поступления О лонецких 
мраморов и п орф иров, этнограф ических экспонатов и птичьих 
гнезд (1864, №  21. С. 153), образцов сы рья и изделий бумаж ной 
фабрики Н. И. Румянцева (1864, №  45. С. 316), 10 каменных ору
дий (крем невы е нож и, након ечн ики  стрел), найденны х в И ран 

ском уезде (1865, №  74. С. 307).
Н акон ец , 22 ян варя 1866 г. в здании библиотеки , где р ас 

полагался музей, собрались м ногочисленны е гости: начальник 
губернии генерал-лейтенант С труков, епископ  В ятскии и С ло
бодской А гаф ангел, врем енно находивш ийся в Вятке ф лигель- 
адъю дант Его Величества гвардии-ротм истр граф О рлов-Д ен и 
сов, п ом ощ н и к попечителя К азанского  учебного округа Н ико- 
лич , другие гости численностью  до 200 человек. О ткрытие музе- 
ума проходило на первом этаже, где располагалась библиотека. С 
речью  об истории его создания выступил П. В. А лабин, об его 
общ ественном  значении  рассказал учитель гим назии Я. Г. Рож 
дественский. М. С. М усерский высказал благодарность от имени 
всех ж ителей губернии П. В. А лабину за создание музея.

М узей располагался на втором этаже здания по улице К о- 
п ан ской  (ны не Герцена, 50), где заним ал 8 ком нат. Э ксп озиц и я 
состояла из нескольких разделов. В естественном были представ
лены  коллекции: геологическая, п алеонтологическая, б отан и 
ческая. И м елся м икроскоп . Геологическая коллекция делилась 
на два отдела. В первом , разм ещ енном  в семи ш каф ах, образцы  
были разлож ены  по системе Н аумана и разделены  на XV клас
сов. Второй отдел был представлен коллекцией кристаллов. С ле
дую щ ий м узейны й раздел был посвящ ен сельскому хозяйству и 
состоял из моделей различны х м еханизм ов, самых мелких пред
метов. И сторический  вклю чал в себя археологические, нум из
м атические, этнограф ические коллекции. Заверш алась эксп о зи 
ция худож ественны м, где были представлены  пром ы слы  Вят

ского края.
30 мая 1862 г. в К отельничском  уезде на сельском  сходе 

К азаковского  волостного правления по предлож ению  волост
ного писаря Д м итрия И лларионовича С ен ни кова было п ринято  
реш ение о создании  при волостном  правлении сельскохозяй 
ственного музеума. В течение двух дней  было собрано 27 рублей 
40 к. на его устройство. Стали поступать первые экспонаты . З а 
ведование музеем бы ло поручено самому Д. И . С енникову. На 
собранны е деньги был приобретен ш каф  для эксп он атов , кото 
ры й установили в здании училищ а. Но поступивш их предметов
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было недостаточно, поэтому Д. И. С ен ни ков , ч лен -ко р р есп о н 
дент В ольного эконом ического  общ ества, обратился за  пом о
щью к руководству этого общ ества. Члены  правления поддерж а
ли ини ц иативу  далекой  В ятской губернии и послали для буду
щего музея модели веялки, сортировки , свекло-сахарной  р ез 
ки, борон и т. д. В начале 1863 г. в адрес музея приходит новая 
п осы лка с 11 предм етам и, пож ертвованны м и в пользу музея 
В еликим К нязем  Н иколаем  Н иколаевичем . С реди присланны х 
предметов были модели локом обиля и м аш ины  Уатта, хлебные 
голландские весы , лента Д амбеля для изм ерени я ж ивотны х и 
т. д. К  сож алению , просущ ествовал музей не более 8—10 лет. 
П очему и когда он был ликвидирован  — неизвестно. Но в конце 
1869 г. в В ятский публичный музеум от К азаковского волостного 
п равления поступили различны е плуги, бороны , сохи, ящ и к  с 
сем енам и , кость мам онта и кусок окам енелого  д ер ева0.

А музей, созданны й в январе 1866 г. П. В. А лабины м, п ро 
долж ал ж ить и приним ать посетителей по вторникам , п ятницам  
и воскресеньям . М узей еж егодно посещ ало до 3000 человек. Но 
уже в первые годы своего сущ ествования он испы ты вал зн ач и 
тельны е ф инансовы е затруднения. 4 декабря 1869 г. губернское 
зем ское собрание, откликнувш ись на просьбу губернатора В. И. 
Ч ары кова, выделило на нужды музея 1000 руб., однако  данная 
сумма не реш ила проблем. П опечительский ком итет библи оте
ки нам еревается продать музей. Вятская городская Дума о тказа 
лась приобрести музей из-за отсутствия средств. Губернское зем 
ское собрание предлож ило сумму 600 р у б Я  Вплоть до 1874 г. 
обсуж дался вопрос о продаже музея и покупке его губернским 
земством. Н аконец, в 1874 г. земство приобретает его за 3000 руб. 
и передает в зем ское училищ е по распростран ен ию  сельскохо 
зяй ствен н ы х  и техн и чески х  зн ан и й  и п одготовке учителей . 
15 октября 1874 г. располож енны й во флигеле училищ а музей 
откры л свои двери для посетителей. В этом здании музей нахо 
дился и после реоргани зац и и  зем ского  училищ а в реальное 
вплоть до 1918 г. Заявления о том , что при этом музей превра
тился в простой кабинет учебных пособий , не соответствую т 
действительности. Ежегодно земство выделяло на пополнение 
его коллекций  и содерж ание с момента п риобретения до 1888 г. 
по 300 руб., в 1889 г. — 400 руб., а далее по 500 руб. М узей 
разм естился в 3 ком натках и откры т был для посетителей вплоть 
до 1915 г. по воскресны м  дням  с 12 час. до 15 час. В 1909 г. его 
посетило 5470 чел., а в 1911 г. — 6981 ч е л Я  П ри этом постоянно

11 ВГВ. 1870. №  1. С. 4.

21 ГАКО. Ф. 616. Оп. 1. Д. 17. Лл. 60, 78. 

31 Там же. Оп. 5. Д. 354. Л. 61—63.
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шло п ополнение коллекций музея за счет их покупки  в М оскве 
у местных кустарей и умельцев и даже в Берлине. М узей вы п ол 
нял свои образовательны е ф ункции.

О собая деятельность зем ства В ятской губернии по разви 
тию музейного дела — создание кустарных музеев. Еще в 1888 г. 
зем ское собрание приняло реш ение о создании  в Вятке кустар 
ного склада и музея при н ем 1’, но ф актически  дело не шло вплоть 
до 1892 г. 20 августа 1892 г. экон ом ическая ком иссия земства 
постановила начать работы по созданию  склада и музея. Для этого 
было нанято  пом ещ ение в бывш ем м агазине братьев К лабуко- 
вых на углу улиц К азанской  (ны не Больш евиков) и М осков
ской в новых торговых рядах. На первом этаже разм естился кус
тарны й склад, а на втором — музей. В кустарном  музее, откры 
вш ем ся в сентябре 1892 г., мож но бы ло ознаком иться с вида
ми кустарных изделий, сы рья, из которого они  изготовлялись, 
начинаю щ ие кустари могли на практике увидеть технологию  
изготовления изделий. Вслед за центральны м  кустарным ск л а 
дом и музеем зем ство приступает к  созданию  подобных музеев 
в уездных городах. Т ак, в Н олинске музей был создан в 1893 г.2). 
К  началу XX века все уездны е города уже имели кустарны е 
музеи.

О чень важным земство считало распространение сельско 
хозяйственны х зн ан ий  среди крестьян  путем создания сп ец и 
альных музеев. Н а заседании очередной сессии губернского зем 
ского собрания 7 ф евраля 1895 г. был рассм отрен  вопрос «Об 
устройстве в уездах сельскохозяйственны х музеев». 19 мая 1895 г. 
специальная ком иссия рассм атривала на своем заседании воп 
рос «О ходе создания в уездах земских музеев сельскохозяйствен
ного проф иля»3». Уже к  1899 г. во всех уездах они действовали, 
ф инансировало  их земство. И н тересно, что многие музеи, орга
низован н ы е зем ством , после 1917 г. переш ли в ведение губерн 
ского совнархоза и работали  в 20 гг. к ак  сам остоятельны е. Так, 
в списках учреж дений народного образования г. С лободского в 
1920 г. числился сельскохозяйственны й музей4».

Если судить по архивны м  докум ентам , первы й музей о б 
разования (наглядны х пособий) был организован  в 1872 г. при 
библиотеке первого городского приходского училищ а Вятки. 
13 д екабр я  1890 г. губернское зем ское собран и е о тклон и ло  
просьбу училищ а об оказан ии  м атериальной помощ и библиоте

1)Там же. Оп. 1. Д. 117. Л. 762. 

в  Там же. Ф. 582. Оп. 64а. Д. 162. Л. 1. 

!)Там же. Ф. 616. Оп. 3. Д. 91. Л. 3.

« Там же. Ф. Р-1360. Оп. 1. Д. 237. Л. 456.
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ке и м узею 1'. 14 ноября 1904 г. в К азанский  учебны й округ ушло 
прош ение о регистрации  Устава педагогического музея при  д и 
рекци и  народны х училищ  Вятской губернии2'. В 1911 г. в Вятке 
был создан  городской ш кольно-педагогический  музей3'. Цель 
его — оказан ие училищ ам помощ и в обеспечении  учебного п ро 
цесса наглядностью . Вопрос о создании подобных музеев остро 
встал в связи  с принятием  зем ским  собранием  реш ен ия об о б я 
зательном начальном  образовании детей. 11 декабря 1916 г. для 
качественного обучения зем ство реш ило устроить в каждом уез
де по уездному и нескольким  районны м  музеям образован ия , то 
есть 11 уездных и 330 районны х музеев наглядных пособий, вы 
делив для этой  цели на ближайш ее пятилетие 182600 руб.4». Н е
см отря на военны е и политические трудности, к  созданию  музе
ев приступили уже в 1917 г. 21 сентября 1917 г. Орловское Земство 
приним ает реш ение о создании музея5'. 21 декабря 1917 г. К о- 
тельничская уездная Дума приняла реш ение об откры тии в уезде 
сети музеев6'. П одобны е музеи стали появляться во всех уездах.

Если см отреть с позиций  сегодняш него дн я , то все музеи 
кустарны х пром ы слов, сельскохозяйственны е и педагогические 
м ож но отнести  к  методическим  кабинетам , где м ож но было п о 
лучить определенны е сведения о развитии соответствую щ ей от 
расли п ознани я. Н о им енно эти музеи сы грали значительную  
роль в передаче знаний населению . В те годы ещ е не было в упот
реблен и и  н азв ан и е  «краеведческий  музей». Все музеи бы ли 
общ еисторические, естественнонаучны е. Н о и м енно в начале 
XX века в губернии стали появляться первые родиноведческие 
музеи.

В 1905 г. Сарапульское земское собрание реш ило создать в 
уездном центре музей м естной старины  и быта. В обращ ени и  к 
жителям уезда высказывалась просьба пожертвовать деньги, пред
меты. Н о дело сдвинулось только в 1909 г., когда к  созданию  
музея были привлечены  зоолог Л. К. К руликовский, археолог, 
этнограф  Н. Е. О нчуков, председатель управы М. С. Т ю нин, сек 
ретарь управы Н. М. М усерский. Уже за первы й месяц их работы 
поступили коллекции  м арок, ф отограф ий, м онет, костей и ско 
паемых ж ивотны х (в т. ч. 2 черепа носорога), вы ш ивки. А ктив 
ную пом ощ ь в создании музея оказали А. А. С пицы н, А. С. Л ебе

11 Там же. Ф. 616. Оп. 1. Д. 108. Л. 453. 

г> Там же. Ф. 208. Оп. 1. Д. 902. Лл. 31, 35. 

!) Там же. Ф. 628. Оп. 6. Д. 669. Л. 128.

41 Там же. Ф. 616. Оп. 3. Д. 91. Л. 10.

51 Там же. Ф. Р -1137. Оп. 1. Д. 126. Л. 62.

61 Там же. Ф. 616. Оп. 5. Д. 843. Л. 7.
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дев, Д. К. Зеленин. В декабре 1909 г. поступило 9 предметов из 
Вятского музея (оружие, палеонтологические предметы ). К  ап 
релю 1910 г. в фондах музея была коллекция бабочек (около 
18000 ш т.), переданная во врем енное пользование Л. К. К рули- 
ковским . В ноябре 1909 г. родиноведческий  музей открыл свои 
двери для посетителей. 3 ян варя 1912 г. С арапульское земское 
собрание утвердило Устав музея. С 1911 г. стали издаваться «И з
вестия С арапульского зем ского музея».

Второй родиноведческий музей откры лся в слободе К у
карке в ию не 1910 г. Его основателем  был здеш ний  урож енец, 
вы пускник К азанского университета А лександр Сергеевич Л е
бедев. В январе 1910 г. по его инициативе в К укарке было созда
но образовательное общ ество, которое реш ило устроить музей 
по подобию  С арапульского. К ак и в С арапульском  музее рабо 
той руководил совет, совпадали разделы экспозиции . А. С. Л ебе
дев передал в ф онды  музея свои коллекции , которы е он соби 
рал с детства. Кроме родиноведческого музея образовательное 
общ ество реш ило создать картинную  галерею . Н ачали собирать 
картины  местны х худож ников, но осущ ествить это намерение 

не удалось.
Н ачало XX века ознам еновалось интересом  ж ителей гу

бернии к сохранению  п ам ятни ков  православной  культуры, что 
выразилось в создании церковно-археологических музеев. В 1909 г. 

ученая архивная ком иссия г. В ятки реш ила откры ть свой музей. 
В сентябре 1910 г. съезд вятского духовенства одобрил это н ам е
рение и выделил под музей две ком наты  в дом е, принадлеж а
щем епархии. 5 октября 1913 г. В ятский Т риф он овски й  ц ерков 
но-археологический музей был откры т в здании  на углу улиц 
Стефановской и У спенской (ныне М. Гвардии и Урицкого) около 
м онасты рской  баш н и 1». В ком итет, которы й руководил работой 
музея, вош ли протоиерей И. М. О сокин, см отритель Вятского 
духовного училища; В. Д. Емельянов, преподаватель Вятского ж ен
ского  епархиального училищ а, бы вш ий редактор трудов ВУАК;
В. В. Раевский, В. М. Тихоницкий, В. И. Ш абалин и И. Ф. Федоров. 
Ч лены  ком итета выезжали в уезды для сбора предметов стари 
ны. Только за год фонды музея пополнились более чем 200 пред
метами. В каталоге, составленном  в 1914 г., значились ф отогра
ф ии с видами монасты рей и отдельны х храм ов, хоругви, п ан и 
кадила, кади ла, различны е и ко н ы , кресты  н ап рестольн ы е и 
вы носны е, напрестольное евангелье, си н оди ки , богослужебные 
кн и ги , а кром е того, коллекци и  н ум и зм ати ческая, образцов 
военны х доспехов, предметов иноверческого  культа.

» Тр. ВУАК. 1914. Вып. 2 - 3 .  С. 64 (отд. 1).
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Трудно сказать, что явилось причиной разногласий  в ко 
митете м узея, только 30 октября 1915 г. на собрании  круж ка 
лю бителей церковной старины  при Вятском епархиальном брат
стве во им я святителя и чудотворца Н иколая по предлож ению  
И. М. О соки на было реш ено устроить собственны й ц ерковн о 
археологический музей и возбуж дено ходатайство о предостав
лении создаваемому музею пом ещ ения в бывш ей библиотеке 
К аф едрального Т роицкого  собора. Н а собрании круж ка, состо 
явш егося 2 ян варя 1916 г., был утвержден Устав музея. Х рани 
телем музея вы бран свящ ен н и к Т роицкого  собора А. И. В асне
цов, отец известного худож ника Ю. А. Васнецова. К упцу Н. И. 
К ардакову бы ло поручено организовать при музее нум и зм ати 
ческий отдел. В ременно музей разм естился в пом ещ ении  еп ар 
хиального книж ного  склада. Н а 31 ию ля 1916 г. в дан ном - музее 
числилось 46 предм етов1*. Н о в целом церковно-археологические 
музеи ш ирокого  распростран ен ия не получили.

В августе 1910 г. на им я губернатора приш ло прош ение о 
создании при Вятском губернском  правлении музея старинны х 
рукописей и вещ ей. И нициатором  его был работник губернского 
правления Д м итрий  Васильевич Ф аворский . Губернатор П. К. 
К ам ы ш анский  поддерж ал инициативу и отправил во все уезды 
письм а с п росьбой  внести  пож ертвования для создаю щ егося 
музея. В ятский уездный и сп равни к  прислал в музей кости  д о 
исторического ж ивотного, найденны е у д. Б ы ньки  крестьян и 
ном М. Е. Ш тины м , он же сдал кости, найденные у д . Бы ковской 
в 1908 г. крестьянами И ваном и П рокопием Сусловыми. И з И ран
ского уезда поступили две пары  кандалов, две монеты  1798 и 
1814 гг. В ятская духовная кон си стори я передала в музей пред 
меты религиозного  культа язы чн и ков , надзиратели  акцизного  
сбора передали зерцало, н айденное в С лободском  уезде, а п ред 
седатель С лободского уездного п равления — образцы  круж ев, 
изготовленны х в Белой Х олунице2*. К сож алению , после отъезда 
из Вятки Д. В. Ф аворского  музей п рактически  прекратил свое 
сущ ествование.

1910 г. был знам енателен  тем , что в декабре в губернском  
центре по и нициативе членов Вятского худож ественного круж 
ка был откры т музей, которы й разм естился в здании  бывш его 
книж ного склада на ул. В ладимирской (ны не завод «Ф изпри- 
бор»). О рганизаторам и его стали известны е худож ники А. М. и
В. М. В аснецовы , М. А. Д ем идов, А. И. Д еньш ин, А. В. И супов, 
Н. Н. Румянцев, Н. Н. Хохряков, искусствовед Н. Г. М аш ковцев,

11ГАКО. Ф. 270. Оп. 1. Д. 206. Лл. 1 - 3 ,  25. 

21 Там же. Ф. 876. Оп. 1. Д. 18. Л. 17—74.

283



ф отограф  С. А. Л обовиков. О снову коллекции  музея составили 
произведения членов художественного объединения.

В 1916 г. в Вятке проходило 3 совещ ание по вопросам  н а 
родного образования, где было принято  реш ение об орган и за
ции  сам остоятельного губернского родиноведческого музея. Гу
бернское зем ское собрание, рассмотревш ее бю джет на 1917 г., 
п риняло реш ение о проработке данного  вопроса и обсуж дении 
его на чрезвы чайной сессии в 1917 г .0. Вопросы создания роди 
новедческого музея рассм атривались как  на совещ ании  по н а 
родном у образованию , так и на губернском зем ском  собрании. 
Еще 6 марта 1916 г. в газете «Вятская речь» была опубликована 
статья о Д оме инвалидов, где автор предлож ил в особняке Бу
лы чева создать Дом науки, искусства и общ ественности  с музе
ем. В ответ на это в апреле была опубликована статья А. С. Л ебе
дева, работаю щ его заведующим внеш кольны м отделом земства. В 
статье говорилось, что еще в январе 1916 г. А. С. Лебедевым и Н. Г. 
М аш ковцевы м был разработан проект создания в Вятке художе
ствен н о-и стори ческого  и краеведческого музеев. П роект полу
чил одобрение в М осковском  археологическом  общ естве. Его 
одобрили Д. Зеленин , А. С пицы н, Н. Рерих, Д. А нучин. П оддер
ж ивая предлож ение о создании Д ом а науки, искусства и общ е
ственности , А. С. Лебедев предлагал объединить все музеи вм ес
те и создать эксп ози ци ю , посвящ енную  пам яти  войны  1914— 
1916 гг., зал истории и м ператорской  сем ьи , музей местного 
края, художественную  галерею , отдел труда и библиотеку2*. В 
августе 1917 г. на сессии губернского зем ского собрания А. С. 
Лебедев вновь выступает с докладом  о создании  родиноведче
ского  музея в доме Булычева, при народны х домах сельскохо
зяйственны х музеев, проведении губернских курсов музейных 
работников3'. Началась револю ция. В апреле 1918 г. А. С. Лебедев 
выступает перед делегатами II Ч резвы чайного съезда С оветов и 
вновь предлагает создать в доме Булычева Д ом  науки , искусства 
и общ ественности , где объединить все музеи и организовать зал 
памяти Великой русской револю ции. С ъезд советов поддержал 
данное предлож ение и выделил на организацию  Д ом а науки 
70000 руб. К роме того, было выделено 7000 руб. С арапульскому 
музею, 4000 руб. — Кукарскому музею , 1000 руб. — на орган и за
цию  музея в Глазове и 22000 руб. — на организацию  музеев м е
стного края в уездах4'. О тветственны м за создание Д ом а науки,

» Ж урн. ВГЗС. 1916. 49 сес. Вятка, 1917. Т. 2. С. 28.

2) Вят. речь. 1916. 2, 3 апр.

3» ГАКО. Ф. Р -1139. Оп. 2. Д. 8. Лл. 251, 252.

4) Там же. Лл. 166, 168, 181.
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искусства и общ ественности  с худож ественным и родиноведчес- 
ким музеями, где долж ны  были быть м ем ориальны е ком наты  
братьев В аснецовых, А. Витберга, зал револю ции, был н азн а 
чен А. С. Лебедев, заведующий внеш кольны м отделом губоно1*. В 
основу музея местного края брался музей реального училищ а, 
то есть бы вш ий А лабинский музей. 25 ию ля 1918 г. реш ение о 
создании музея приним ает губисполком . От заведую щ его дел а 
ми губернии идут письм а с просьбой  передать для Д ом а науки 
из духовной консистории  коллекци и  Т риф оновского  ц ерковн о 
археологического музея, а из архива губернии хранящ иеся там 
коллекции бы вш его музея при губернском  правлении. К оллек 
ции этих музеев были переданы  губоно и перевезены  в пом ещ е
ние, где находился музей реального  училищ а. Н о граж данская 
война и приближ аю щ ийся ф ронт помеш али создать в Вятке еди 
ный музей. О собняк Т. Булычева был занят Ч К , а затем и ш табом 
3-й Армии В осточного ф ронта. М узей истории искусства и ста 
рины  как сам остоятельное культурно-просветительное учреж 
дение был откры т для посетителей в бывш ем доме купца И С 
Репина (К . М аркса, 70) 8 н оября 1918 г.

Для музея местного края было выделено пом ещ ение р я 
дом с реальны м училищ ем. Все экспонаты  уместились в трех н е 
больш их ком натках и сарае. Разборка коллекций затянулась до 
мая 1922 г. 1 мая состоялось торж ественное откры тие бывш его 
А лабинского музея.

П ервы е годы советской власти отличались активностью  
в организации  родиноведческих музеев. Часть созданны х р а 
нее музеев была реорганизована в родиноведческие. Так, 8 ию ня 
1918 г. О рловский уездный исполком  принял реш ение о реорга
низации  музея наглядны х пособий в уездный музей истории, 
природы с созданием  отделений в Верхош ижемье и Верховино2*’ 
Больш ую  работу по п реобразованию  музея в О рлове провел н а 
ходящ ийся там  директор П етроградского зоологического музея
А. А. Насонов. П ри его участии в 1919 г. музей выпустил листовку 
с О бращ ением к ж ителям О рловского уезда и города О рлова, где 
рассказы валось о структуре создаваем ого музея, его целях, за 
дачах и что необходимо собирать для музея. Следом за листовкой 
музей вы пустил ряд инструкц ий , где подробно оп исан о , как  
собирать и засуш ивать растен ия , составлять геологические, б о 
танические, и сторико-археологические, этнограф ические ко л 
лекц и и , собирать и обрабаты вать м етеорологические материалы 
и сведения по народной  медицине.

'»ГАКО. Ф. Р-875. Оп. I. Д. 160. Л. 32.

2> Там же. Ф. Р-1137. Оп. 1.Д. 126. Л. 81.
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1 декабря 1918 г. Я ранский уездный отдел народного о б 
разования п рин ял  реш ение о создании в Я ранске центрального 
музея. В его основу были взяты коллекции бывш его сельскохо
зяй ственн ого  зем ского музея, педагогического музея ж енской  
гим назии и высш его начального училищ а. О бъединенны й музей 
разм естился в здании начального училищ а0.

21 ян варя  1918 г. в М алмыже организовалось и сторичес
кое общ ество, которое поставило перед собой задачу создания 
музея. К октябрю  1919 г. фонды насчитывали уже более 450 пред
метов. 14 сентября 1919 г. на заседании внеш кольного отдела 
уездного оно было принято реш ение об орган и зац ии  в М алм ы 
же на основе коллекций исторического общ ества, Гоньбинской 
п роф ессион альн ой  ш колы и коллекции внеш кольного  отдела 
уоно единого музея2'. 23 марта 1921 г. М алм ы ж ский музей от
крыл свои  двери для первых посетителей. И ми стали делегаты  
уездного съезда Советов.

9 марта 1919 г. на заседании С лободского уоно было при 
нято реш ение о создании в г. С лободском  исторического  музея, 
однако сделать это долгое время не удавалось. Зато 27 марта был 
зарегистрирован  С лободской худож ественный музей, о сн о ван 
ны й худож ественной студией. 13 ию ля 1920 г. этот музей был 
открыт. О снову его составили 30 картин, привезенны х С. М. Луп- 
повы м в ноябре 1919 г. из отдела И ЗО  Н арком проса3». С ергей 
М ихайлович Л уппов стал первым директором  созданного  музея. 
Но авангардистские картины  не вы зы вали интереса у местных 
ж ителей, он почти не посещ ался. С лобож анам было предлож ено 
объединить художественный музей и создаю щ ийся под руковод
ством музейной ком иссии во главе с Всеволодом В ладим ирови
чем Лебедевым музея местного края. 30 января 1920 г. состоялось 
объединительное собрание работников музеев, а 2 мая 1921 г. 
откры тие новой  объединенной эксп ози ци и  музея4».

23 и ю ня 1918 г. на заседании коллегии Н олинского  уоно 
было п рин ято  реш ение о выделении 10000 руб. на создание ро- 
диноведческого музея. Было реш ено разместить его в здании Н а
родного дома. В собрании имелись до 200 различны х монет, к о 
сти м ам онта, образцы  окам енелой  древесины  и т. д. Н о орган и 
затора музея вскоре перевели на другую работу и откры вш ийся 
в сентябре 1918 г. музей был временно закры т5». Неудачей закон 

11 Там же. Д. 440. Л. 134.

2) Там же. Д. 254. Л. 46.

3)Там же. Д. 21. Л. 1.

41 Там же. Д. 440. Л. 59.

я Там же. Ф. Р-1706. Оп. 3. Д. 29. Л. 81.
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чилась попы тка создания в 1918 г. музея местного края в Уржу
ме. 1 августа 1920 г. члены  К отельничского общ ества лю бителей 
изучения местного края, председателем  которого был горный 
инж енер П. А. Ш ильников, а секретарем В. К. А нфилов, приняли 
реш ение об организации  музея. О тветственны м  за его создание 
был назначен  Владимир К онстантинович А нфилов, приехавш ий 
в К отельнич из П етрограда, литератор-популяризатор п риродо
ведческих наук, автор ряда статей в ж урналах «Вокруг света», 
«Природа». Но пройдет еще три года, прежде чем в августе 1923 г. 
музей откроет двери для п осети телей '*.

В октябре 1920 г. был образован  С анчурский музей, кото 
рый откры лся 1 января 1921 г. В новогодний  день его посетили 
делегаты  съезда библиотекарей2*.

5 ию ня 1918 г. уездным оно было принято  реш ение о со 
здании в С оветске музея истории искусства и старины  на базе 
коллекции общ еобразовательного общ ества. 18 июля 1920 г. этот 
музей откры л свою  первую  вы ставку3*.

Важным ш агом в развитии  м узейного дела в губернии я в 
лялось создание в 1919 г. при Вятском губоно подотдела по делам 
музеев и охраны  п ам ятни ков (Губм узей), которы й возглавил 
архитектор И. А. Чаруш ин. Все сущ ествую щ ие в губернии музеи 
стали переходить в ведение этого подотдела. Губмузей проводил 
регистрацию  вновь созданных музеев, выделял штаты. Через него 
проходили все инструкции о создании  новых эксп ози ц и й , учету 
ф ондовы х коллекций , сбору предметов, имею щ их музейное зн а 
чение. П роцесс передачи в ведение Губмузея всех музеев, во 
ш едш их в государственную  сеть, закончи лся в октябре 1920 г. 
5 октября постановлением  коллегии Главмузея В ятский губерн
ский  музей местного края преобразован  в В ятский областной 
музей.

1920 1922 гг. были очень тяжелыми. И з-за нехватки средств 
не были вклю чены  в число государственны х вновь созданны е 
уездные музеи в К отельниче, Н оли нске, Уржуме. Н о и государ
ственны е музеи ж или очень бедно. Так, О рловский музей для 
того, чтобы заработать деньги  на покупку хорош его чучела вол 
ка, пош ел на такой шаг. В дверях музея было повеш ено объявле
ние такого содерж ания: «Осмотр теленка с двумя головами за 
500000 руб.». Д ействительно, в ф ондах музея хранился такой 
уникальны й экспонат.

В первые годы советской  власти появились в губернии

"Т ам ж е . Ф. Р-1137. Оп. 1.Д . 1186. Лл. 5 2 -5 4 . 

23 Там же. Ф. Р-1143. Оп. 2а. Д. 157. Л. 11.

31 Там же. Ф. Р-2327. Оп. 1. Д. 14. Лл. 5, 7.
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музеи, которы е сегодня относят к категории «школьных». Так,
3 августа 1919 г. на Нолинском уездном съезде учителей был орга
низован круж ок родиноведения, который возглавил геолог Н. К. 
Разумовский. Он и стал руководителем открытого в сентябре груп
пой учителей-естественников при ш коле I ступени природовед 
ческого музея, полож ение о котором  было утверждено на засе 
дании коллегии уоно 7 октября 1921 г . |). В октябре 1921 г. н ача
лось создание музея при К икнурской ш коле. В составе коллек 
ций ш кольного музея были представлены образцы  м естной ф ло 
ры , рем есел, собран  материал по истории ш колы , о вы п ускни 
ках, участниках войн и револю ций2*. У читель ш колы  с. Н овая 
Туш ка А. И. Я нкин  создал при ш коле музей, которы й в апреле 
1921 г. принял  первых посетителей. Вскоре этот музей стал госу
дарственны м 3*. В 1919 г. началась работа по созданию  музея в 
Ш урм инской  ш коле У ржумского уезда. П оявляю тся музеи в се 
лах А нкуш ино и Ш естаково С лободского уезда.

В 1922—1924 гг. Главмузей и Вятский Губмузей проводят 
реорганизацию  сущ ествующ ей музейной сети. В сентябре 1922 г. 
было принято реш ение о сли ян и и  Губернского музея истории 
искусства и старины  и подобного музея в г. Советске. О тделени
ям и областного стали музеи О рлова, С лободского, М алмы ж а и 
Яранска. Вскоре проходят новые реорганизации. В городе С овет
ске сливаю тся родиноведческий музей и музей истории и скус
ства и старины . 7 ноября 1922 г. эксп ози ци я объединенного С о 
ветского музея была откры та для посетителей. У ездные музеи 
становятся вновь сам остоятельны м и, зато объединяю тся два гу
бернских музея. 6 мая 1923 г. состоялось объединительное собра
ние губернского музея и музея искусства и старины .

16 ноября 1925 г. на заседании губернской ком исси и  по 
проведению  20-летия первой русской револю ции было принято 
реш ение о создании в Вятке музея револю ции. 30 декабря 1926 г. 
на заседании  губисполком а утверж дено «П олож ение о музее 
револю ции». 1 августа 1927 г. губернский музей револю ции был 
вклю чен в государственную  сеть и откры т для посети телей  
в здании партийного клуба (бывш ем Благородном собрании) 
30 октября 1927 г.

Л иквидация Вятской губернии, с вклю чением  ее терри 
тории в Н иж егородскую , повлекла за собой передачу ф ункций  
Губмузея музею местного края.

19 февраля 1931 г. П резидиум Вятского городского С овета

» ГАКО. Ф. Р -1163. Оп. 1. Д. 36. Л. 11. 

» Там же. Ф. Р -1266. Оп. 1. Д. 20. Л. 69. 

Там же. Ф. Р-1163. Оп. 1.Д. 15. Л. 30.
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прин ял  постановление о сли ян и и  с 1 марта 1931 г. всех губерн
ских музеев в один. П ом им о музея местного края и музея искус
ства и старины  вклю чен в него музей револю ции. Вероятнее все
го, в 1934 г. был закры т С анчурский музей.

Вторая половина 20-х — начало 30-х гг. отмечалась п о 
всем естны м откры тием  в музеях отделов сельского хозяйства. В 
1927 г. к  10-летию О ктябрьской револю ции 1917 г. при губерн
ском Д оме крестьянина был откры т специальны й сельскохозяй 
ственны й музей. Д ля его организации  из музея местного края 
был передан  ряд экспонатов. В 30-е гг. музеи создавали новые 
эксп ози ц и и  по пром ы ш ленности , пропаганде идей коллекти 
визации , индустриализации, обсуж дению  К онституции С С С Р 
1936 г. П ри этом из ф ондов музеев и музейных библиотек изы м а
лись «вредные» экспонаты  и книги , без осуж дения рассказы ва
ющ ие о царизм е, купечестве, различны х партийны х течениях.

Значительны е изм ен ен и я происходят в музейной сети в 
1934— 1940 гг. В ф еврале 1934 г. прекратило сущ ествование му
зейное объединение в В ятке1’. С образованием  в декабре 1934 г. 
К ировского  края краеведческому музею было п риказано  срочно 
освободить заним аем ое им пом ещ ение и переехать в здание му
зея револю ци и , то есть начинается ф актическое слияние двух 
музеев. Н о создание новой объединенной экспозиции шло вплоть 
до 1941 г.

2 декабря 1934 г. сессия У ржумского районного  С овета 
приним ает реш ение о создании Д ом а-м узея С. М. Кирова. 1 д е 
кабря 1935 г. м ем ориальны й музей был откры т в доме, где п ро 
шли детские годы Сергея М ироновича К острикова (К ирова). В 
1936 г. начинается создание Д ом а-м узея Ф. Э. Д зерж инского  в 
с. Кай, которы й откры лся в первых числах мая 1939 года2’. 9 м ар
та 1940 г. в городе С оветске торж ественно откры т музей В. М. 
М олотова (С кряби н а), в доме, где прош ли его детские годы 3'. 
Но это  был уже второй музей м инистра иностранны х дел. П ер 
вый его м ем ориальны й музей был откры т в 1937 г. в г. Н олин- 
ске как отдел краеведческого музея. В 1940 г. реш ением  Н арком 
проса от 25 марта этот музей становится самостоятельны м.

1 сентября 1938 г. К ировский облисполком  приним ает р е 
ш ение о создании в г. К ирове антирелигиозного музея. П ервона
чально предполагалось его откры ть в У спенском  соборе Т ри ф о 
нова м онасты ря, но трудности с его освобож дением  от архива 
привели к  тому, что музей был откры т 1 октября 1940 г. в зда-

" Там же. Ф. Р -2222. Оп. 1. Д. 108. Л. 14.

21 ЦЦНИ. Ф. 1290. Оп. 4. Д. 13. Лл. 52 -55 . 

31 ГАКО. Ф. Р-3098. Оп. 1. Д. 351. Л. 172.

19 Э ЗВ , т. 9
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Н И И  С ераф им овской  церкви». Предметы для эксп ози ци и  нового 
музея, как и для музея револю ции, изы м ались из всех районны х

краеведческих музеев.
К  началу Великой О течественной  войны  в К ировскои  

области работали областны е худож ественны й, краеведческий, 
антирелигиозны й музеи, районны е краеведческие музеи в К о
тельниче, М алмыже, Н олинске, С лободском , С оветске, Уржу
ме, Халтурине (О рлове), Ш урме, Я ранске, дом а-м узеи  С. М. 
Кирова (Уржум), В. М. М олотова (Советск, Н олинск), Ф. Э. Д зер

ж инского (с. Кай).

» Там же. Ф. Р-2342. Оп. 1. Д. 141. Л. 173.

А. Д . Ф окин, В. Д. Сергеев, Е. Д. Петряев. 1971 г. 
Ф ото В. Макарова

Война затруднила работу музеев. Уш ли на ф рон т муж чи
ны — сотрудники музеев, среди них А. Д. Ф оки н  — душа област
ного краеведческого музея. Бы ли законсервированы  областной 
краеведческий, районны е краеведческие музеи в С лободском , 
К отельниче, Х алтурине, Н олинске, областной художественный 
музей. В здании областного краеведческого музея разм естилась 
воинская часть (14 танковая бригада), а затем общ еж итие для 
рабочих одного из заводов. В зданиях Х алтуринского музея был 
оборудован госпиталь, в худож ественном музее такж е — госпи-
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таль, позднее ш кола. В К ировскую  область были эвакуированы  
фонды ряда музеев Л енинградской  (ны не территория Н овгород
ской), П сковской областей. М ногочисленны е ящ ики  с эк сп о 
натами наш ли прию т в музее В. М. М олотова г. Советска. Сотруд
ники музеев продолж али свою  работу. С оздавали вы ставки, ч и 
тали лекц и и , приним али  посетителей, проводили экскурсии. В 
августе 1944 г. областному краеведческому музею вернули зда
ние, но в результате того, что ф онды  музея дважды п еревози 
лись, были потеряны  книги учета ф ондов, ряд коллекций  р ас 
тащ ен. К июню 1945 г. сотрудникам музея удалось отрем онтиро
вать две ком наты , где была восстановлена эксп ози ц и я отдела 
природы. 1 ян варя 1945 г. музей откры лся вы ставкой «10 лет 
К ировской  области» и эксп ози ц и ей  отдела природы , а также 
залом «С. М. Киров». В июне 1945 г. удалось вернуть здание худо
жественного музея. Вплоть до 1947 г. шло освобож дение м узей 
ных зданий и восстановление свернутых эксп ози ци й . В 1946 г. 
закрываю т для посетителей и з-за  расш и рен ия ш колы  Ш урм ин- 
ский музей. В мае 1947 г. часть его экспонатов  была передана в 
М алмыжский и Уржумский музеи. П остановлением  СМ  Р С Ф С Р  
от 26 апреля 1951 г. данны й музей был окончательно л и к ви д и 
рован 1».

В 1946 г. руководство П одосиновского района, вош едш его 
в К ировскую  область перед самой войной, начало п ереписку с 
М арш алом Советского Сою за И. С. Коневым о передаче ряда д о 
кументов, личны х вещ ей, ф отограф ий  для создаю щ егося м ем о
риального музея. 23 ноября 1947 г. Д ом -м узей  И. С. К онева в 
д. Л одейно был откры т2». В осстанавливаем ы е эксп ози ци и  в р ай 
онных музеях подвергались ж есткому контролю  со стороны  обл- 
лита, партийных работников, сотрудников областного музея. Так, 
в 1951 г. из эксп ози ци и  Х алтуринского краеведческого музея 
сотрудниками областного музея «были изъяты  не только уста
ревш ие, но и явно контрреволю ционны е м атериалы , как  газе
ты «Револю ционная Россия» — орган эсеров, газета «Искра» за 
1905 г. — орган м еньш евиков. «К укарекая ж изнь» за 1917 г. — 
орган Кукарского временного контрреволю ционного правитель
ства»3». Н есмотря на довольно трудную ж изнь, партийны е орга
ны требовали показа в музеях только великих достиж ений.

В 1952 г. музеи области проверялись комиссией СМ РСФ СР. 
В постановлении «О недостатках работы  музеев К ировской  об 
ласти», выш едш ем 27 октября 1952 г., отмечалось, что пом ещ е

11 Там же. Ф. Р-3098. Оп. 1.Д. 105. Л. 6.

21 Там же. Д. 221. Лл. 2, 9.

2» Там же. Ф. Р-2222. Оп. 2. Д. 346. Л. 21.
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н ия ряда музеев (Уржума, Н олинска, С лободского) не отвеча
ют требованиям , в больш инстве музеев отсутствует эксп ози ци я, 
рассказы ваю щ ая о достиж ениях края за годы советской  власти, 
не проведена сверка фондовы х коллекций. Реш ение К ировско 
го облисполком а от 14 ноября 1952 г. повторяло перечи слен 
ные недостатки. В новом постановлении СМ  РС Ф С Р  от 1 апреля 
1953 г. «О серьезны х недостатках в учете и хранении музейных 
ценностей в музеях ком итета по делам культурно-просветитель
ных учреж дений при Совете М инистров РСФ СР» по-преж нем у 
среди отстаю щ их значатся музеи К ировской  области. П риказом  
вновь образованного М инистерства культуры Р С Ф С Р  от 15 ап 
реля 1953 г. музеям области было предписано в 1954 г. закончить 
сверку фондовых коллекций. Но постановление и приказ не были 
вы полнены . 7 декабря 1953 г. М инистерство культуры реком ен 
дует местным органам  власти рассмотреть деятельность каждого 
музея и реш ить вопрос о перспективах их дальнейш ей работы. В 
соответствии с приказом  М инистерства культуры Р С Ф С Р  от 
16 ф евраля 1954 г. в области были закрыты  У рж умский, Халту
ри нски й , М олотовский (Н оли н ски й ) краеведческие музеи, ре
организован в библиотеку Дом-музей Ф. Э. Дзержинского (с. Кай). 
Ф онды переданы частично в другие музеи11. Еще раньш е в 1950 г. 
в библиотеку реорганизовали  Д ом -м узей  И. С. К онева.

Н ачало 50-х гг. ознам еновано подъемом краеведческого 
движ ения ш кольников и созданием  ш кольны х музеев. О дним из 
первых возни к  музей в К икнурской  ш коле. О рганизатором  его 
был учитель В. А. Ш ары гин. Через ш есть лет, в 1960 г. ш кольный 
музей был реорганизован  в К икнурски й  колхозны й музей, а 
позже в К икнурский  районны й краеведческий музей, работав
ший на общ ественны х началах. В 80-е гг., когда в стране было 
введено для общ ественны х музеев звание «Н ародны й музей», 
К икнурский районны й краеведческий музей первы м в области 
удостоился этого звания. Вскоре К икнурский  музей стал ф и ли 
алом Кировского областного краеведческого музея. Вслед за Кик- 
нурским стали появляться ш кольны е музеи в К отельничском , 
С анчурском , Х алтуринском , С оветском  районах и г. К ирове.

60-е годы отмечены  появлением  первых музеев истории 
предприятий, учреж дений, колхозов и совхозов. В 1966 г. был 
создан музей С осн овского  судостроительного завода, следом 
откры лся музей колхоза «Искра» К отельничского  района. В эти 
годы возникаю т и первые районны е краеведческие и и стори 
ческие музеи, работаю щ ие на общ ественны х началах. С 1965 г. 
силами краеведов С. М. Ошуркова, П. П. Бякова и О. В. Альчикова

'» ГАКО. Ф. Р-3147. Оп. 1. Д. 19В. Лл. 140-150.
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начал  создаваться краеведчески й  музей в В ятских П олянах, 
которы й принял первых посетителей в 1967 г. В 1960 г. первые 
предметы поступили в ф онды  создаю щ егося и стори ко-краевед 
ческого музея г. К ирово-Ч епецка. В 1967 г. принял первых посе
тителей музей г. Уржума, ф актически  восстановленны й Н. Н. 
А рбузовой, бы вш им директором  закры того  государственного 
музея. Ей удалось сохранить ряд эксп он атов  при закры тии рай 
онного  музея, поднять общ ественность города и рай он а на его 
восстановление на общ ественных началах. В 1968 г. в г. Кирове в 
доме, где, отбывая ссылку, ж ил п исатель-сатири к  М. Е. С алты 
ков-Щ едри н , откры лся литературны й музей. Этот музей был 
создан  по инициативе К ировского отделения Сою за писателей 
РС Ф С Р  (ны не Д ом -м узей  писателя).

Важным периодом в ж изни музеев области стали годы про
ведения первого В сероссийского см отра работы музеев. Госу
дарственны е музеи перестраивали  эксп о зи ц и и , создавали ста 
ционарны е и передвиж ны е ф ондовы е выставки, значительно со 
верш енствовали тем атику экскурсий. Вош ли в традицию  «дни 
музея» на предприятии, в колхозе. М узейны е работники  стали 
проводить экскурсии по пам ятны м  местам  г. К ирова. Д ля сбора 
м атериалов по истории, культуре, природе области соверш а
лись экспедиции  по районам . К началу 70-х гг. область захлест
нул «музейный бум». В 1972 г. горком партии совместно с област
ным музеем организовал и провел первы й сем инар руководите
лей музеев истории предприятий г. К ирова, которые стали п о 
являться на всех крупных заводах и фабриках. В 1977 г. вновь был 
откры т для посетителей Д ом -м узей  И. С. К онева, созданны й на 
общ ественны х началах.

В 1974 году г. К иров отмечал свое 600-летие. С отрудника
ми областного музея были выпущ ены  буклеты  по истории улиц 
областного центра, памятникам  истории и культуры города. Была 
закончена реставрация здан ия П итейного  дом а, которое ки ров 
чане знаю т как П риказную  избу. В дни  600-летия здесь была раз
вернута этнограф ическая вы ставка из ф ондов областного музея. 
К этому времени областной музей уже имел филиалы : Д ом -м у- 
зей Ф. Э. Д зерж инского и литературны й музей.

В канун подготовки и проведения 60-летия О ктябрьской 
револю ции 1917 г. в областном центре откры лись отдел «Вятские 
народны е художественные промыслы» и Д иорам а «У становле
ние С оветской власти в городе Вятке». В 1979 г. в Вятских П оля
нах силам и м аш иностроительного завода была проведена рес 
таврация дома, где жил знам ениты й конструктор оруж ия Г. С. 
Ш пагин, и откры т мем ориальны й музей.

Х лопотны ми для музейны х работников были и 80-е гг. В 
1981 г. откры т Д ом -м узей  братьев В аснецовых в с. Р ябово Зуев
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ского района как  ф илиал художественного музея. Росло число 
ф илиалов и областного краеведческого музея. В 1982 г  стали 
филиалами В ятскополянский исторический и К икнурский крае
ведческий музеи. В августе 1980 г., когда отмечалось 100-летие 
со дня рож дения А. Грина, в областном центре состоялось от
крытие музея писателя-зем ляка. В 1982 г. реш ением К ировского 
облисполком а на базе областного краеведческого музея был со 
здан К ировский государственны й объединенны й и стори ко-ар 
хитектурный и литературны й музей. Все районны е и сторичес
кие, краеведческие и мемориальные музеи (за исключением Дома- 
музея братьев Васнецовых) стали его филиалами. О бъединение 
было создано по прим еру Владимирской и Н овгородской облас
тей. Эта мера предполагала объединение ф инансов , ф ондовы х 
коллекций с последую щ ей специализацией  экспозиций . О днако 
не были проведены  централизация денеж ны х средств и едины й 
учет поступаю щ их в фонды  музейных предметов, и объединение 
с первых дней получилось формальным. Объединение музеев про
сущ ествовало вплоть до 1997 г., то есть ровно 15 лет.

Н ачавш аяся перестройка повлияла на развитие м узейно
го дела в области. С лож ны ми были 1986— 1988 гг. М алм ы ж ский, 
С оветский  районны е краеведческие музеи приступили к  созда
нию  эксп ози ци й  в новы х зданиях, после рем онта и реставрации 
были созданы  новы е эксп ози ци и  дом ов-м узеев С. М. К ирова, 
Ф. Э. Д зерж инского , С лободского рай он ного  краеведческого 
музея. В областном центре проведен ремонт и создана новая э к с 
позиц и я в Д иорам е, откры т ф отовы ставочны й зал. В канун 70- 
летия О ктябрьской револю ции был откры т музей «И стории К и 
ровской  областной партийной организации», а через несколько 
месяцев в апреле 1988 г. — музей К. Э. Ц иолковского, авиации и 
косм онавтики. В 1987 г. в Х алтуринском районе откры т Д ом - 
музей С. Н. Халтурина, а через несколько месяцев в г. К отельни- 
че -  Дом-музей Н. Е. Федосеева. В 1989 г. в д. Березкины Оричев
ского района состоялось откры тие Д ом а-м узея косм онавта В. П. 
Савины х. В эти же годы проводится реставрация дом а, где ж ил, 
отбы вая ссылку, латы ш ский  писатель Ян Райнис.

Ещ е в 1971 г. К ировский О К  ВЛКСМ  приним ает реш ение 
о создании музея комсомольской славы К ировской области. Сбор 
материалов для этого музея шел с больш им трудом. Бы ло реш е
но, что новый музей станет ф илиалом  областного краеведческо
го музея. В 1989 г. музей ком сом ольской  славы  области был от
кры т, но как  подразделение О К  ВЛКСМ .

И стория вм еш алась в судьбу вновь созданны х музеев. В 
1992 г. были закрыты музеи Н. Е. Ф едосеева, ком сомольской сла
вы. Вместо музея партийной организации  откры та эксп ози ци я 
В ятской кунсткамеры. Реорганизованы  музей С. Н. Х алтурина и
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Д ом-музей Ф . Э. Д зерж инского. М узей колхоза «Искра» Котель- 
ничского рай он а передан на баланс К отельничского рай и сп ол 
ком а, а с ян варя 1993 г. становится ф илиалом  объединенного 
музея. С изм енением  политической и социально-эконом ической  
обстановки  стали закры ваться м ногочисленны е заводские, ф аб 
ричные, колхозные музеи. Значительно сократилось число ш коль
ных музеев. В 1995 г. становится сам остоятельны м  музей К. Э. 
Ц иолковского, авиации  и косм он автики , откры лись музей ж е
лезнодорож ного транспорта, музей геологии.

В декабре 1991 г. в д. Бакули Слободского района откры ва
ется Д ом -м узей  известного хирурга А. Н. Бакулева. В 1993 г. за 
канчивается создание новой  эксп ози ц и и  Уржумского краевед 
ческого музея. В мае 1992 г. и з-за  аварийного состоян ия здания 
закры та эксп ози ци я областного краеведческого музея. С 1989 по 
1997 год шла реставрация и создание новой эксп ози ц и и  Д ом а- 
музея М. Е. Салтыкова-Щ едрина. Ф актически сош ла на «нет» идея 
создания в области М узея деревянного  зодчества под откры ты м 
небом. Работы по его созданию , начавш иеся в 1978 г., свернуты. 
П риняты й 24 апреля 1996 г. ф едеральны й Закон  «О музейном 
фонде Р оссийской Ф едерации и музеях в Р оссийской  Ф едера
ции» не внес сущ ественны х и зм енений  в работу музеев области. 
Распоряжением администрации Кировской области в июне 1997 г. 
было ликвиди ровано  объединение музеев области, восстанов 
лен областной краеведческий музей с ф илиалам и в областном  
центре. 23 музея области получили самостоятельность.

Таким образом , возникнув более 160 лет тому назад, му
зеи прош ли долгий и слож ны й путь своего развития. За это вре
мя неоднократно претерпевали изм енение социальны е ф ункции 
музеев, отнош ение населения к уникальны м  хранилищ ам  и сто 
рических, природны х и культурных ценностей. М узеи и сегодня 
привлекаю т к себе вним ание ж ителей К ировской  области  св о и 
ми «открытиями». Благодаря музейны м работникам , эн тузи ас
там своего дела десятки  ты сяч человек знаком ятся с ун и кальн ы 
ми коллекциям и, черпаю т сведения по родном у краю.

В. К. СЕМИБРАТОВ

ПОДВИЖНИК КРАЕВЕДЕНИЯ

В истории культуры на Вятской земле большую роль сыграл уро
женец уральского города Усолья Александр Иванович Янкин (1893— 1938).

Еще мальчиком он переехал вместе с семьей в Малмыж, где и 
окончил городское училищ е. Револю ционны е события застали А лек
сандра на военной служ бе. Возвративш ись дом ой, он стал работать в 
уездном отделе народного образования, а в 1919 г. был послан учитель
ствовать в д . Новая Тушка.
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Занявш ись здесь сбором  древностей и краеведческими и ссл едо 
ваниями, А. И . Янкин в 1921 г. открыл в дом е одного из крестьян музей  
м естного края. Энергичны й и предприимчивый человек, он организо
вал в деревне пож арную  команду, полож ил начало лю бительским сп ек 
таклям, в которых сам принимал живое участие. Во всех делах А лексан
дру И вановичу помогала его жена С. А. А м фионова, тоже учительница.

Новая Тушка стала приобретать в округе известность. В мае 1922 г. 
ее во второй раз посетили сотрудники открытого в 1920 г. М алмыжско- 
го краеведческого музея Н. А. М аш ковцев, А. И. П ентегов и М. Г. Худя
ков (впоследствии видный учены й-археолог). В составленном ими руко
писном  отчете о детищ е А. И. Янкина сказано так:

«К оллекции музея за истекш ий год значительно выросли. И з 
вновь поступивш их в музей экспонатов отметим коллекцию предметов  
из бывшей старообрядческой типографии в с. Ст. Тушка (образцы ш риф
та, клиш е заставок, образцы  изданий, образцы старообрядческих ру
копи сей, записная книга бывш его владельца типографии Л. А. Гребне- 

ва)...
В печатление, п роизведенное м узеем , благоприятное, несмотря  

на тесноту пом ещ ения. Приток ценны х экспонатов показывает, что в 
текущ ем году музей уже успел встать на ноги — сосредоточить в себе  
все наиболее важ ное, чем характеризуется местный край, в частности, 
д. Н. Тушка с ее историей, родословны ми граждан, записями м етеоро
логических наблю дений, археологическими находками. О собен н о же 
важное значение имею т экспонаты  Туш кинской типографии — ед и н 
ственной в России крестьянской типографии в отдельном заброш ен
ном на северо-востоке наш ей страны селе».

Вместе с экскурсантами из Малмыжа А. И. Янкин побывал в 
располож енном  в 4 -х  верстах от Н овой Тушки с. Старая Тушка (в этом  
крупном центре м естного старообрядчества жили представители ф едо-  
сеевск ого согласия, отличавш иеся от других неприятием брачного о б 
ряда). Краеведы встретились здесь с урож енцем  д. Дергачи Уржумского  
уезда библиоф илом , типографом и иконописцем  Лукой Арефьевичем  
Гребневым и «престарелым старожилом» П. М. Черезовы м. П оследний  
полвека вел дневник, ставш ий энциклопедией м естной ж изни. Эта дра
гоценная рукопись была отдана автором в Н ово-Туш кинский м узей «для 
прочтения», а со  врем енем  и вовсе осталась там.

Что касается Л. А. Гребнева, то он с охотой показал гостям как 
напечатанные в его типографии, так и собранные им редкие книги XVI— 
XVII вв. (в числе последних были: «Острожская Библия» печати Ивана 
Ф едорова 1581 г., «Псалтирь» издания М амоничей (Вильно, 1593 г.), 
«Катехизис» 1595 г., «Евангелие толковое» Василия Бурцева 1640 г.).

Экскурсанты  увидели также «больш ое количество рукописей  
времен царя М ихаила Ф едоровича, в том числе много богослуж ебны х  
книг с крюковыми нотами, иногда миниатюрные издания изумитель
но тонкой работы ... сп и сок  С оборн ого улож ения, рукописи п ом ор 
ские, рукописи соврем енны е м осковского, казанского и вятского пись

м а... киевские издания Петра Могилы».
Написанная Л. А. Гребневым картина «Пять патриархов», «вели

колепны е клише заставок, собственноручно им гравированные на д е 
реве», дали основание сотрудникам М алмыжского музея назвать Луку 
Арефьевича в своем отчете «не только печатником, н о  и талантливым  
худож ником , тонко владеющ им кистью, изумительным гравером».
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В том же 1922 г. А. И. Янкину пришлось из-за отсутствия подходя
щ его пом ещ ения перевезти свой музей в с. Рожки. Там было полож ено  
начало изданию  рукописного журнала «М узейные проблески». В его 4-м  
(за апрель 1923 г.) номере говорится:

«В настоящ ее время м узей имеет около 1500 экспонатов, разби 
тых на 8 отделов.

Н аиболее ценным и богато обставленным отделом является ста
рообрядческий, заведуемый бывшим владельцем известной оф ициаль
ной типографии в селе Ст. Тушка, тонким гравером и худож ником Л у
кой Арефьевичем Гребневым, сдавш им в музей так м ного дорогих п о 
жертвований в качестве экспонатов: остатки шрифта из его реквизи
рованной в 1919 году типографии, заставки, картины, книги, напеча
танные в его типографии, и т. д . И з экспонатов музея особ ен н о  выде
ляются следую щ ие: кости мамонта и носорога, прекрасный экземпляр  
окам енелого хвощ а, громадный ам м оний и беллемиты (белемниты  — 
В. С .), орудия кам енного века, орнам ентированное м едн ое стрем я, 
ж елезны й наконечник, стрелы, берды ш , пуш ки, серебряная монета, 
редкостны й экземпляр работы первопечатника Ивана Ф едорова... ру
кописны е книги прежних времен...»

Имя А. И. Янкина становится все более известным в кругу отече
ственны х исследователей «малой родины». Он избирается членом -к ор- 
респонден том  Центрального бю ро краеведения, на одном  из заседаний  
которого делает доклад о своем  м узее, вкратце излож енны й затем в 
журнале «Краеведение». Александра Ивановича командирую т в г. Вятку 
на первый губернский краеведческий съезд. В Рожках проходит вторая 
уездная конф еренция по м узейном у делу (представители Малмыжа и 
Казани высоко оценили на ней труд ш кольного учителя). В есной  в 
1923 г. в сельский музей пришла посылка с книгами из Р оссийской  
Академии наук в Петрограде. Она пополнила книжную коллекцию , с о 
ставивш уюся в конечном  итоге из без малого десяти тысяч томов.

В 1924 г. все собранное А. И. Янкиным оказывается в Старой Тушке, 
куда краевед переезж ает с ж еной и двухлетней дочерью Раисой. Он по- 
преж нем у учительствует, издает рукописны е «Архивные зап и си », в 
одном  из выпусков которых находит отраж ение часть дневника П. М. 
Ч ерезова, впоследствии утраченного.

В Старой Тушке ещ е более крепнет дружба Александра И вано
вича с Лукой Арефьевичем Гребневым, который в 1926 г. передал в 
музей все самое ценное из того, что имел. Кроме м нож ества книг и 
рукописей от туш кинского старца поступило несколько пачек нера
зобранны х деловых бумаг и старинных писем . Вынужденный в 1930 г. 
покинуть Старую Тушку, Л. А. Гребнев вскоре был арестован за «контр
револю ционную  агитацию и пропаганду» и приговорен к трехлетней  
ссылке в Северный край. П о пути туда он и погиб.

И з принадлежавш их Луке Арефьевичу книжных редкостей А. И. 
Янкин устраивает в Малмыже выставку. И вообщ е в уездном  центре он  
свой человек: на заседании местного общ ества краеведов единодуш но  
избран его действительным членом.

Во второй половине 1920-х годов туш кинский м узей — чуть ли 
не единственны й в стране из располож енны х в сельской местности. О 
нем говорится в вышедшем в Л енинграде под редакцией проф ессора
В. П. С ем енова-Т ян-Ш анского путеводителе по Поволжью. Уделяют м е
сто информациям о м узее «Известия Центрального бю ро краеведения».
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И з них узнаем , например, о постановлении «распорядительного» за 
седания Ц БК от 4 февраля 1926 г. «сделать снош ение об  оказании п о 
мощ и Н ово-Т уш кинском у сельскому музею» (так он продолжает оф и 
циально именоваться). А о попытке ликвидации музея в 1927 г. сообщ а
ет «Бюллетень III В сероссийской конф еренции по краеведению».

Ч ерез два года Янкины (к этому м оменту у супругов появился 
сын Герман) переезжаю т вместе с музейны ми экспонатам и в с. Ш ур- 
му — центр тогдаш него района. И здесь кипучая деятельность краеведа 
не знает границ. Он устраивает всевозможны е выставки, издает крае
ведческие сборники, записывает рассказы сторож илов, собирает н о 
вые предметы для пополнения музея, создает общ ество краеведов...

Опытом своей работы Александр Иванович в 1931 г. делится с 
читателями журнала «Н иж егородское краеведение», а в одном  из н о 
меров сообщ ает о геологической экспедиции по Уржумскому, Лебяж- 
ском у и Ш урминскому районам, в которой принимал участие вместе 
с уржумцем Е. И. Долгушиным (1872— 1932) и нолинцем В. Д . Емельяно
вым (1883— 1962). П оследню ю  инф орм ацию  перепечатал журнал «С о
ветское краеведение». Опубликована в нем и отдельная к орреспон ден 
ция о геологической коллекции Ш урминского музея.

П оследние пять лет ж изни А. И . Я нкин страдал мучительной  
болезнью  — белокровием. Не раз лечился в г. Казани. Однажды, когда 
стало лучш е, ненадолго приехал в Ш урму, но пробыл здесь  дольше 
определенного врачами срока. Это и ускорило его смерть летом 1938 г. В 
К азани, где Александр Иванович умер, его и похоронили.

Д ело, начатое подвижником краеведения, к сож алению , не на
ш ло достойного преемника. Директора основанного им музея см еня
лись один за другим. М ногие бесценны е экспонаты  и книги были п о 
гублены, утеряны. Лишь жалкие остатки былых сокровищ  попали в музеи 

М алмыжа, Уржума, Кирова.
Долгое время в забвении было и само имя А. И . Я нкина, пока о 

нем , начиная с середины  1960-х годов, не стал говорить в своих кни
гах и на заседаниях клуба «Вятские книголюбы» известный исследова
тель культурного прошлого российской провинции Е. Д. Петряев (1913 
1987). Публикации о краеведе появлялись также в областных («К иров
ская правда», «К ом сомольское племя») и районных (малмы жской, ур
ж ум ской) газетах, альманахе «Уржумская старина».

З. Ф. ДЕМАКОВА 

РАЗНОЦВЕТЬЕ ТАЛАНТОВ

К ультурно-досуговую  деятельность среди н аселения н а 
шей области осущ ествляю т 946 государственных клубных учреж
дений  (из них 829 в сельской м естности), 971 библиотека, 43 
музея и выставочных зала, 3 областны х театра, ф и ларм он и я, 
концертны й зал органной музыки «А лександровский костел», 
К ировский  государственны й цирк.

В учреждениях искусств не уменьш ается количество сп ек 
таклей и концертов, а соответственно, и число побы вавш их на
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них зрителей. В клубных учреждениях создано и успеш но работа
ет более 7 ты сяч клубных ф орм ирований , в которых занимается 
около 100 тысяч человек, в том числе 23 тыс. детей и подростков, 
еж егодно для жителей области проводится до 140 ты сяч куль
турно-досуговых мероприятий. За последние годы возросла по 
требность в библиотеках, услугами которых пользуется 860 ты 
сяч читателей (выдается свыш е 20 млн. экзем пляров книг в год).

М узеи области еж егодно посещ аю т до 800 ты сяч человек.
Ш ирокий общ ественны й резон ан с у населения вызвало 

празднование 120-летия областного драматического театра имени
С. М. К ирова, 160-летия областной научной библиотеки им ени 
А. И. Герцена, 60-летия областного театра ю ного зрителя — «Те
атра на С пасской», театра кукол, училищ а искусств, 50-летия 
со дня осн ован ия колледж а культуры, 30-летия областной ю но
ш еской  библиотеки , 20-летия Д иорам ы , П риказной  избы .

Больш им событием в культурной жизни в 1997 г. стали Д ни 
культуры К ировской  области в М оскве, проходивш ие с 27 по 
30 марта, в которы х п ри н яло  участие около 500 п р о ф есси о 
нальны х и самодеятельны х артистов из 12 районов, и г. К ирова.

Тепло были встречены  м осквичам и  и гостями столицы  
вы ступления творческих коллективов ансам бля песни  и танца 
«И скорка», театра соврем енного  балета «Каданс», образцового 
хореограф ического ансам бля «Ветерок», народного театра ба 
лета, народного ансам бля тан ц а «Дымка», тан ц евально-хоро 
вого коллектива «Вятский золотник» Н агорского района, ф о л ь 
клорных ансамблей «Слобода» областного Д ома народного твор
чества и «Х лыновские бояре» Д ворца культуры «Авитек», м а 
рийского  ансам бля песни  и тан ц а «Ужара» П иж анского р ай о 
на, духового оркестра К ировской  дивизии  внутренних войск, 
Вятского оркестра народны х инструментов, лю бительского си м 
ф онического  оркестра, образцового духового оркестра «Ретро» 
областного Д ома народного творчества, авторских театров «Ро
дичи» С оветского и «В ятский диалект» Ш абалинского районов, 
театра кукол «Абориген» О Д Н Т, театра драмы  и театра кукол, 
ком икс-группы  «Охальники» О ричевского района, а такж е о т 
дельны х исполнителей , писателей.

П роф ессиональны е худож ники, писатели , музейны е р а 
ботники , ф отохудож ники п ознаком и ли  м осквичей со своим и 
творческим и работам и на м ногочисленны х выставках.

Главным реж иссером Д ней культуры К ировской области в 
М оскве был заслуж енны й работн ик  культуры РФ , заслуж ен 
ный деятель искусств РФ  Геннадий М ихайлович Балы бердин. 
К стати, он был реж иссером -постан овщ и ком  больш их этапны х 
концертов, посвящ енны х 200-летию  образования В ятской гу
бернии и 60-летию  К ировской  области, 150-летию  со дня рож 
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дения В. М. Васнецова, инициатором и реж иссером Д ней культу
ры районов в г. Кирове. В творческой биограф ии главы деп арта
мента культуры и искусства К ировской области Г. М. Балы бер- 
дин а п остановка и реж иссура проведения Д ней  культуры К и 
ровской области в С едльце (П ольш а), Риге (Л атвия), ко н ц ер 
тов в Б олгарии, И спани и , Германии. Н едаром за вы сокий  п р о 
ф есси онализм  реж иссера-постановщ ика он удостоен зван ия л а 
уреата М еж дународных и I, II, III В сесою зных и В сероссийских 
ф естивалей  самодеятельного народного творчества.

В сентябре 1997 г. ведущие творческие коллективы  облас
ти п рин яли  участие в праздновании 850-летия города М осквы .

В 1998 г. в К ирове и области успеш но проведены  ю билей 
ные м еропри яти я, посвящ енны е 125-летию  со дня рож дения 
великого певца России Ф. И. Ш аляпина и 150-летию со д ня рож 
ден ия великого русского худож ника-зем ляка В. М. Васнецова: 
торж ественны е вечера в областном  драм атическом  театре, Ш а
ляпинский  фестиваль в с. Вожгалы и п. Кумены, праздники «Вас
н ец овская весна» в с. Л опьял У ржумского рай он а и в е .  Рябово 
Зуевского района, многочисленны е вы ставки изобразительного 

искусства.
В области проведены  научно-практические кон ф еренц и и  

«В ятский ф ольклор», «Традиции и соврем енное бы тование н а 
родного ю мора и сатиры», «Художественный музей и образова
ние», «Вятскому земству — 130 лет», «Экология. Культура. О б

разование» и др.
Запом н ятся ж ителям  области праздничны е м ероприятия, 

посвящ енны е 100-летию  со дня рож дения выдаю щ ихся п о лк о 
водцев, Героев С оветского Сою за М арш ала И. С. К онева и М ар
ш ала Л. А. Говорова в П одосиновском , С оветском  районах и 

г. Кирове.
Д ни пам яти  знатны х зем ляков, прославивш их Вятскую  

зем лю , прочно вош ли в практику работы  учреж дений культуры. 
Это дни  худож ников А. Рылова в с. И стобенское О ричевского 
района, С. Вшивцева в г. Советске, братьев В. М. и А. М. Васнецо
вых в У рж умском, Зуевском районах и г. К ирове, писателей
А. Грина в гг. С лободском и Кирове, Л. Рахманова в г. К отельни- 
че, поэтов Н. Заболоцкого в г. Уржуме, М. О ж егова в п. Н ема, 
Е. К острова в п. С инегорье Н агорского рай он а, прозаика О. Ку- 
ваева в с. Ю ма С вечинского района, народного  артиста С С С Р 
Б. Ч иркова в г. Н олинске, П. Ч айковского в г. С лободском.

В г. Кирове проводятся традиционны е Герценовские, С ал- 
ты ковски е, Гриновские, П етряевские чтения.

О бластная научная библиотека им. А. И . Герцена в 1998 г. 
организовала первые П авленковские чтения и областной  слет 
П авленковских библиотек. Здесь на протяж ении  многих лет р а 
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ботаю т клубы краеведов, книголю бов им. Е. Д. П етряева, ли те 
ратурный круж ок «Зеленая лампа», проводятся презентации книг 
местных прозаиков и поэтов, литературны е вечера.

М узей  К. Э. Ц и о л ко вско го , ави ац и и  и косм он авти ки  
п ровел  п ять  Ц и о л к о в ск и х  м олодеж н ы х ч тен и й  с участи ем  
косм онавтов В. С авины х, А. С ереброва, А. С оловьева, А. А лек
сандрова.

По итогам конкурса провинциальны х музеев России на 
сои скан ие прем ии  газеты  «Культура» «Окно в Россию» в 1997 г. 
музей истории крестьянства п. Л ен и нская И скра К отельничско- 
го района стал победителем с присвоением  звания «М узей года» 
и премии в 10 ты сяч долларов. В 1999 г. диплом ом  конкурса 
в ном и наци и  «М узей года» награж ден худож ественны й музей 
им. В. М. и А. М. Васнецовых.

Ежегодно в январе в дни  ш кольны х каникул музеи орга
низую т Неделю  «М узей и дети», в марте библиотеки  проводят 
«Неделю детской  и ю нош еской книги», в ноябре в театрах п р о 
водится Н еделя «Театр и дети».

Зам етны м  явлением  в культурной ж и зн и  области являю т
ся районны е и областны е см отры , конкурсы , ф естивали  сам о 
деятельного творчества: «И грай, гармонь», «В ятская ском оро- 
ш ина», «М олодая семья», «К ак бы вало в старину», «Театраль
ная весна», исполнителей  эстрадной песни , духовой музы ки, 
юных п ианистов, скрипачей  и др.

В области нем ало самодеятельны х коллективов, которы е 
успеш но выступили на меж дународны х, всероссийских см от
рах-конкурсах, став лауреатами или диплом антам и.

На V В сероссийском  ф естивале «И грай, гармонь» 8 -лет 
няя Н астя М онахова из п. С веча стала его лауреатом. Второй раз 
участвовал в фестивале коллектив трио-ф арс «Потеха» из г. С ло 
бодского, м олодой, но  уже известн ы й  коллектив вновь стал 
лауреатом фестиваля. Этого же звания удостоен А натолий С лан- 
чев, гарм онист из О м утнинска, ком ический  дуэт «Ш урики» из 
с. К орш ик О ричевского рай он а, дуэт «Авось» Я ранского  центра 
культуры и досуга, «П узы ревские девчата» из с. П олом  К ирово- 
Ч епецкого района. Среди 29 коллективов Р оссии , принявш их 
участие во Всероссийском фестивале авторских театров в г. М ос
кве, 5 были из наш ей области.

В ятские ви деолю би тели  из гг. К и р о ва , К отельн и ча  и 
п. Радужный приняли  участие в М еж дународном фестивале «П е
тербургский экран-98». Их ф ильм ы  удостоены  зван и я  лауреатов 
и показаны  по Ц ентральном у телевидению .

На 40-й  М еж дународны й ф естиваль лю бительских ки н о 
лент «Белые ночи» в С анкт-П етербурге был представлен ф ильм  
«Свадьба в деревне Л опотово», автором  которого является хор 
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мейстер Лузского районного Дома культуры В. Нечаева. Ее фильм

удостоен Д ип лом а ф естиваля.
О бразцовы й оркестр «Ретро» областного Д ом а народного 

творчества и ансам бль В ятскополянской ш колы  искусств уча
ствовали в III откры том фестивале «Тинейджер-джаз» в г. Екате

ринбурге. „
Хоровой коллектив «Веселый улей» из п. Восточный Омут

нинского  рай он а принял участие в региональном  фестивале все
российского  см отра «Поет село родное», став лауреатом  и побе
дителем  С еверо-Зап адного  региона России.

У чащ иеся училищ а искусств Елена Ш абалина и ю ная уча
стн и ца худож ественной сам одеятельности из Л узского района 
С ветлана Л и пуш ки на стали диплом антам и второго В сероссий- 
ского конкурса исполнителей народной песни имени Лидии Рус

лановой  в г. С аратове.
Н ачи ная с 1988 г. в К ирове проведено 30 Д ней  культуры 

рай он ов, которы е превращ аю тся в больш ие п раздники  сам оде

ятельного  искусства.
Л етом  1998 г. кировчане присутствовали на прекрасном  

празднике духовой музы ки, в котором  кром е кировских оркест
ров прин ял  участие духовой оркестр из г. Туротт (Ф ранция).

К о те л ь н и ч с к и й , Д ар о в ск и й , О р л о в ск и й , О п ар и н ски и  
районы  проводят м еж региональны й п раздник «М ы с М оломы- 
реки», П одосиновский, Лузский — «Поюжье», С вечинскии , Ш а- 
балин ский  — «Мы с В етлуги-реки».

Развиваю тся международные культурные связи. Плодотвор
ное сотрудничество департам ента культуры и искусства и де 
партам ента меж дународной и внеш н еэкон ом ической  деятель
ности администрации области стало результатом создания на базе 
областной научной библиотеки  им ени А. И. Герцена Н емецкого 
учебного цен тра и на базе Д иорам ы  Ш ведского культурного 
центра. С участием и материальной поддержкой посольства Ш ве
ции в РФ  прош ли международные конф еренции: «Ш веды и Рус
ский  С евер», «Е вропейский С евер в культурно-историческом  
процессе», в Н ем ецком  учебном центре п остоян н о  проводятся 
кон ф ерен ц и и , сем инары , консультации, конкурсы  по изучению  
нем ецкого  язы ка для сотрудников предприятий  и организации , 
связан ны х торгово-п осредн ически м и  отнош ениям и  с Германи

ей, преподавателей нем ецкого язы ка.
С целью развития и укрепления межнациональных отнош е

ний, возрождения и сохранения национальных культур в области 
созданы областные центры национальной культуры: русской — в 
г. Котельниче, марийской — в с. М ари-О ш аево П ижанского райо
на, татарской — в г. М алмыже, удмуртской — в с. Светозарево 
Слободского района, ком и-перм яцкой — в п. Афанасьево.
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Ц ентры  культуры проводят «Дни дружбы» с соседним и 
районам и М ари й -Э л , Удмуртии, К ом и, праздники  н ац и он аль 
ного искусства, самобы тны е национальны е праздники: татар 
ск и е  — «Н ауруз» , «С абан туй» , м а р и й ск и е  — «Ш оры кой л»  
(«С вятки»), «Уярня» (М асленица), «Кучеге» (П асха), «П елен- 
дыш » (П раздн и к цветов).

На базе центров создано немало творческих сам одеятель
ных национальны х коллективов. Среди них м арийский ансамбль 
песни и танца «Ужара» Безводнинского  С Д К  П иж анского  р ай 
он а, удмуртский танцевально-хоровой  коллектив С ветозарев- 
ского  С Д К  С лободского района, молодеж ны й п есен н о -тан ц е 
вальны й коллектив в дер. А страхань У нинского района, татар 
ские ан сам бли  песни  «Тургай» В ятскополянского  рай он ного  
Д ом а культуры и «Идель» Д ом а культуры г. С основка В ятскопо
лян ского  района, ком и-перм яцкий  ф ольклорны й ансамбль Кыт- 
мановского С Д К  А ф анасьевского района.

Главная задача, которую  реш ает областной центр русской 
культуры, — это  не только сохранить, но и возродить тради ц и 
онную  русскую  культуру, ф ольклор, в том числе вятские обы 
чаи, обряды , народны е промы слы  и ремесла. За годы деятель 
ности собран значительны й ф ольклорны й материал, проведе
ны ф ольклорно-этн ограф и чески е эксп еди ци и  с привлечением  
студентов и преподавателей  М ГУ, В ятского педагогического  
университета, областного училищ а искусств, краеведческого и 
К отельничского  палеонтологического музеев, местных краеве
дов и фольклористов. На базе центра создан ф ольклорны й театр. 
П ри поддерж ке департам ента культуры и искусства центр орга
низует вы пуск литературно-краеведческого  альм анаха «П росел
ки», сборн иков  «Вятский фольклор».

С АРХИВНОЙ ПОЛКИ

И З  Д Н Е В Н И К А  Н О Л И Н С К О Г О  П Е Р Е Д В И Ж Н О Г О  

К У Л Ь Т У Р Н О -П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь Н О Г О  О Т Р Я Д А  
Н Е Д Е Л И  К Р А С Н О Й  М О Л О Д Е Ж И *

9 февраля 1920 г.

Отряд прибыл в с. Л удяно-Э коном ическое, где долж ен был ве
чером дать митинг, спектакль и концерт по заранее нам еченном у пла
ну, что и было вы полнено им.

П ервы м  вы ступал тов. Д в ор ец к и й  на тему: «Ц ель д а н н о г о  
отряда — осветить текущий м омент в связи с запросам и просвещ ения.

* Отряд был организован в г. Н олинске 8 ф евраля 1920 г. За 16 суток отряд объ
ехал 7 сел, сделав около 200 верст. Руководителем был представитель уездного 
отдела народного образования, одноврем енно член отряда И. Хаустов.



Темнота народная поддерживалась царским правительством... но нам 
необходим о знан ие, чтобы быть гражданами, а не рабами, как в про
шлом», тема богатая своим содерж анием , и оратор, насколько мог, 

округлил ее.
П еред спектаклем «В мансардах» т. Б орзецовский выступил с п о 

яснением  к спектаклю — в коротких словах о ком м унистической рево
лю ции во Ф ранции и предш ествовавш их ей исторических событиях; 
вкратце сообщ ен о содерж ание пьесы. Рассказ произвел на публику бла
годарное впечатление тем, как мне показалось, что вещь была понята. 
Игра действую щ их лиц прошла славно, дала впечатление. Слова: «они  
должны прийти, но я удивляюсь тому, что они еще не пришли» углуб
ляют слушателя в поним ание настоящ его момента, хотя эти слова были 
сказаны как бы за полстолетия тому назад. К онцерт сош ел наиболее  
удачно, даж е прелестно: начался пением  «И нтернационала», пелись: 
«Слезами залит мир безбреж ны й», «Заповид», «Ходила я младеш ень- 
ка». Была декламация. Концерту аплодировали ш ум но, осо б ен н о  дуэту  
«девицы-красавицы, душеньки-подруженьки». Публика осталась доволь
на проведенны м временем, она была очень внимательна, замечательно  

спокойна.
10 февраля 1920 г.

На сегодня назначено литературное утро в 12 часов. Публики  
было маловато: школьные работники, ш кольники и лишь несколько  
граждан деревни. В ож идании публики утро началось с больш им зап оз
данием  и продолж алось почти три часа. С докладами выступали: Д во
рецкий — «Текущ ий момент», Городилова — «О задачах ком м унисти
ческой м олодеж и», содокладчик Дворецкий, Палев — «О ком м унис
тическом движ ении м олодеж и», И конникова — «Дош кольное воспита
ние», Чиркова и И конникова — «О Чехове». Дети заулыбались, когда 
докладчица стала читать письмо Ваньки Ж укова. Далее шла и н сц ен и 
ровка «Не в духе», «Канитель». Вещи прошли бесп одобн о.

Вечером шли доклады: Колупаев — «О ком мунистической м о
лодеж и», И конникова — «Дош кольное воспитание — детский сад», 
Маркова — «О Горьком», последний прослуш ан осо б ен н о  вниматель
н о. Отзыв: «Вот ж енщ ина, которая говорила о Горьком, задевала за 
душу». Затем поставлен спектакль «Ж енитьба», перед открытием зана
веса тов. Борзецовский сказал о театре, о его значении. Пьеса прошла 
относительно хорош о. Публика смеялась. К онцерт был, но очень ма
ленький, потом спектакль затянулся и все утомились.

11 февраля 1920 г.

Село Верхосунье (переезд 23 версты)
Вечером в 6 час. митинг, затем спектакль и концерт. Говорили: 

Д ворецкий — «О народной темноте», Колупаев — «О рабочих и крес
тьянских подростках», Палев — «Советская власть и школа», И к он н и 
кова — «Дош кольное воспитание». Доклады были предложены  коротко  
и внимательно заслушаны. Перед спектаклем «В мансардах» т. Б орзецов
ский выступал с пояснением  к данной поездке. Играли опять-таки слав
н о , и концерт был выполнен также, как в Л удяне, прелестно. Но пуб
лика оказалась здесь скуповата на аплодисменты.

12 февраля 1920 г.

Л итературное утро не состоялось.
Вечерняя работа началась докладом «О Чехове» (т. Чиркова), потом
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была инсценировка «Не в духе», «Канитель», и на этот раз они про
шли б есп одобн о . Т. Дворецкий сделал объяснение типа «не в духе» — 
исправника Прачкина и того, что таких типов не долж но быть боль
ш е, когда умрет старое общ ество. Далее шел спектакль «Ж енитьба», 
его исполнен ие привело слуш ателей в восторг. Был концерт, который 
вызвал некоторыми своими номерами взрыв аплодисментов. При про
щ ании один из школьных работников сказал просто: «От лица всего 
учительства и местных граждан я от душ и благодарю Вас за доставлен
ное удовольствие». Это краткое приветствие милее и ценнее всех кра
сивых фраз.

21 февраля 1920 г.

с. Васильевское (8 верст)
П о случаю масленичного настроения собравш аяся публика изъя

вила ж елание слушать только спектакль, поставлено «В мансардах», 
как обы кновенно везде в первый вечер, и дан концерт.

22 февраля 1920 г.

Утро было открыто исключительно для учащ ихся — предлож ен  
доклад «О Чехове» и инсценировка. Ну, настолько внимательная пуб
лика этот школьный народ, что больш его и ожидать нельзя: смотрели  
и слуш али с открытыми ртами; глазенки блестят, устремлены на сц е 
ну — ловят каждое слово, каждое движ ение. Было так жаль, что все 
номера выступления были приноровлены  к взрослым, что об этой пуб
лике и забыли. Самая благодарная публика. На следую щ ий раз нужно  
это иметь ввиду. Дан был концерт.

Вечером шла «Ж енитьба». М итинга не было.
Так шла работа передвиж ного культурно-просветительного от

ряда, им ею щ его целью всколыхнуть однообразн о-скучн ую  ж изнь д ер е 
венского обывателя.

«Растите духовно и помогайте расти другим».

ГАКО. Ф. Р -1137. Оп. 1. Д. 256. Л. 191 — 192. М аш инописная копия.

И З  О Т Ч Е Т А  М А Л М Ы Ж С К О Г О  И Н С П Е К Т О Р А  
П Е Ч А Т И  И  З Р Е Л И Щ  К Л Ю К И Н А  О  Р А Б О Т Е  

ЗА  О К Т Я Б Р Ь  1927 г. -  Я Н В А Р Ь  1928 г.

15 февраля 1928 г.

П о  репертуару

П о сведениям  из волостей запрещ ений по предварительному  
просм отру не было, т. к. ставятся пьесы главным образом  изданны е и 
реком ендованны е Главполитпросветом: «Старая мельница», «Распла
та» и т. п ., выпущенные к Октябрю... За это время отмечаю усиление  
постановок школами и комсодами (этом у содействовали каникулы и 
карантин на школы). Н о надо сказать о скудности этого репертуара — 
негодности. Есть интерес к «старинке».

Запрещ ены  мною  к постановке 2 пьесы Потехина «Около д е 
нег* и не рекомендована «Чужое добро впрок не идет», каковую ста
вила школа О П У для старш ей группы.

О тклонено ряд пьес Островского: «Не так ж иви, как хочется», 
«Сердце не камень», «Ж енитьба Белугина», «Воспитанница», дело в
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том, что данны е пьесы ставятся под руководством школьных работни
ков, и мое м нение было — эти пьесы при участии м олодеж и ставить 
н ец ел есообр азн о из противоречивости со в р ем ен н ы м ] и д е о л о г и ч е с 
ким] требованиям ...

К ино
Стационарных кино в уезде 7, кинопередвиж ек — 6. П о кин опе

редвижкам продемонстрированы  фильмы: «Всем на радость», «Первые 
огни», «Трагедия Чиркина», «Князь М клавадзе», «Перевал», «Б роне
носец  «П отемкин».

В городе кино за весь квартал по качеству фильмов было очень  
неваж ное, на 80% ком едии не наш его производства, но за последний  
месяц календарь изменился в лучшую сторону (прилагаю календарь*). 
Запрещ ена к дем онстрации кинофильма «Американская комедия» в
2-х  ч[астях], приш едш ая без паспорта и соверш енно бессодерж атель
ная, на что агентству К азанского Совкино указано.

Т еатр
П роф ессион ального театра нет. Все постановки проходят сила

ми лю бительской труппы — членов проф сою за и драм атических] круж
ков м естного батальона. Характеризуя постановки пьес, нуж но зам е
тить, что интерес публики учитывается — ставятся пьесы по реперту
арному бю ллетеню , но исполнение пьес очень н изкое...

Данны е о постановке пьес в городе и уездах таковы:

Род произведений У езд[ны й] город Волости И того

Пьеса 28 114 142

Опера м о ск о в ск о й ] 7 7
труппы

Гастроли цирка 2 2

Оперы были поставлены М осковской труппой и имели доста 
точный успех. Были поставлены: «Демон», «Борис Годунов», «Аида», 
«Кармен», «Фауст», «Евгений Онегин», «Паяц». Городской клуб был 
занят около 10 дн ей  при полном сборе.

М еньш ее внимание публика уделяет цирковым гастролям, ка
ковые по качеству все же неудовлетворительны — гастроли были П ет
ра А ренского.

За данны й период, т. е. в Новый год, по уезду было около 5 
вечеров-маскарадов. Изучая данны й вопрос, делаю  вывод, что старая 
идея маскарада отжила, и новая — «политмаскарад» — начинает при
виваться лучш е в селах, некоторые избы-читальни волостные с усп е 
хом провели конкурс на лучшую политмаску. В городе же маскарад имел 
жалкий вид...

С порадических концертов было до 20 по городу, главным обра
зом  поставленны е ш колами, интерес со  стороны  молодеж и к музыке 
есть больш ой. О рганизовано 2 кружка духового оркестра — 1 в городе и 
1 в волости (оркестр, приобретенны й В [ятско]-П ол[янским ] в о л о с т 
ным] клубом, и городской), поступило ряд заявлений об организации  
школы музыки («Рояль»).

* К алендарны й перечень спектаклей , вечеров, киноф ильм ов опущ ен.
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Клубы — изм ен ений по сведениям  прошлых отчетов нет, по го
роду развернул работу военно-гарнизонны й клуб в связи с размещ е
нием в городе батальонной школы.

П осещ ен и е клуба за этот период 22877 чел. В волостях п осещ е
ние всех увеселений 44520 по неточным сведениям ...

Радиоработа очень не на долж ной высоте: из 9 радиоустановок  
работает регулярно 5. За данны й период прибыло 3 установки: в дерев
не 1 с громкоговорителем и в городе 1 и 1 у частного лица. И нтерес к 
радиолюбительству осо б ен н о  проявляется среди ш кольников.

И нспектор печати и зрелищ  Клюкин.

ГАКО. Ф. Р-875. Оп. 7. Д. 3. Лл. 264об-266.

Г. Т. ФОКИ Н

В ЭФ ИРЕ И НА ЭКРАНАХ 
ГОРОД КИРОВ И ОБЛАСТЬ

Вот некоторы е п ам ятны е даты  истори и  становлен и я и 
развития К ировского радио и телевидения.

В 1919 г. в г. Вятке была построена первая п р и ем н о-п ере
дающ ая радиотелеграфная станция Народного комиссариата почт 
и телеграф ов. В те годы радио в области развивалось главны м 
образом благодаря энтузиазм у радиолю бителей. Их усилиям и в 
1923 г. в клубе имени Д ем ьяна Бедного кож евенно-обувного ком 
бината впервы е был организован  для рабочих прием  радиопере
дачи из М осквы . В педагогическом  институте бы ла оборудована 
эксп ери м ен тальн ая лю бительская п рием но-передаю щ ая ради о 
станция. Всеми работам и по созданию  ее руководил проф ессор 
П. К. М ейер. В озглавляемая им группа студентов построила р а 
диостан ци ю , на базе которой  был организован  первы й ради о 
лю бительский круж ок. Во врем я каникул студенты выезж али в 
села и уездные города, выступали с л екц и ям и  и докладам и, д е 
м онстрировали  работу радиоустановок, давали  консультации по 
радиотехнике.

В 1924 г. при педагогическом  институте возни кла ячей ка 
О бщ ества друзей радио, он а стала основой  созданного  позж е 
Вятского губернского отделения О бщ ества друзей радио. Всту
пивш ие в общ ество заведую щ ий В ятской центральной ради о 
станцией  В. А. К озлов и заведую щ ий клубом кож евников П. С. 
К остров организовали  прием  радиопередач из М осквы . М ного 
сделали для развития сети ячеек  общ ества и ради оф икац ии  гу
бернии В. Д. М азуров, А. Е. Вологдин, Т. А. Ж елваков.

10 ян варя 1926 г. в пом ещ ении Д ом а крестьян ин а откры л
ся первы й губернский съезд О бщ ества друзей радио. За годы 
работы  общ ество создало 19 ячеек  в В ятке, 11 волостны х и
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7 уездных орган и зац ий , которы е объединили 3100 человек. Все 
крупные рабочие районы  и 50 сел губернии обзавелись гром ко
говорителями, нередко крестьяне приезжали из деревень за сотни 
верст, чтобы послуш ать радио.

С к о н ц а  20-х гг. ради оф икац ия области из рук Общ ества 
друзей радио постепенно переходит в руки государственного 
учреж дения — В ятской конторы  связи. В 1930 г. в ведении этой 
конторы  находились В ятский радиоузел с 1197 точкам и, Вож- 
гальский — с 374, С лободской  — с 140, О м утнинский с 132, 
Х алтуринский — с 88. Все ш ире радиоф ицирую тся рабочие клу
бы, красны е уголки, сельские избы -читальни.

В 1929 г. в Вятке начались м естные радиопередачи. П еред 
микроф оном  выступали главным образом участники круж ков ху
дож ественной самодеятельности. Регулярное местное общ ествен
н о-п оли ти ческое вещ ание было введено в 1935 г. в 8 районах. В 
те годы областное радиовещ ание уделяло особое вним ание воп 
росам просвещ ения. По радио часто шли передачи образователь
ного характера, создавались радиоуниверситеты , курсы , круж 
ки. О бычным, повседневным явлением стали выступления у м и к 
роф она областного радио писателей, ж урналистов газеты «Вят
ская правда», актеров. Э стетическое просвещ ение по радио бла
готворно воздействовало на лю дей.

М ассовая ради оф икац ия К ировской  области проходила в 
1936—1937 гг. В 1940 г. насчиты валось 99 радиовещ ательны х уз
лов, около 30 ты сяч радиотрансляционны х точек. М естные п е
редачи велись в 17 районах области. Больш ую  и важную патрио
тическую  работу вело К ировское радио в годы В еликой О тече
ственной  войны . Радиопередачи этих лет — п исьм а с ф ронта и 
на ф рон т, передачи для воинов арм ии и флота, для кировчан, 
беззаветно трудивш ихся в тылу, — помогали ковать победу над 

врагом.
В послевоенны е годы тем пы  радиоф икации  колхозов и 

совхозов области резко возросли . Так, если на 1 ян варя 1954 г. 
бы ло р ад и о ф и ц и р о в ан о  всего 8,3 п роц ен та х озяй ств , то  на 
1 января 1959 г. — 48 процентов. К  началу 1966 г. радиоф икация 
колхозов и совхозов области была заверш ена.

В апреле 1956 г. в г. К ирове началось строительство теле
центра, а 31 марта 1958 г. была создана студия телевидения, 
которая с 24 апреля стала вести пробны е передачи. С 22 ию ля 
1958 г. началось регулярное местное телевизионное вещ ание. В 
конце 1967 г. население области, получило возм ож ность п р и н и 
мать первую  общ есою зную  программу Ц ентрального телевиде
н ия и см отреть цветны е передачи. 1 ию ля 1969 г. было начато 
вещ ание по второй программе. О на была оборудована целиком  

на средства областного бюджета.
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А. Л. СТАРОДУБЦЕВ

КАК ЭТО БЫЛО

Впервые о строительстве телецентра в г. Кирове разговор заш ел  
в ноябре 1954 г. Группа радиолю бителей и радиоинж енеров предприя
тий города собралась по инициативе Александра Аркадьевича И ванов
ского, работавш его старшим инж енером  радиоклуба ДО СААФ , и при 
няла реш ение о строительстве в г. Кирове лю бительского телецентра.

Для ознаком ления с опы том строительства подобны х телецент
ров в начале 1955 г. старший инж енер радиоцентра Иван Алексеевич  
Труфанов и старш ий инж енер радиоузла Анатолий Лаврентьевич Ста
родубцев выезжали в г. Свердловск, где в это время уже работал лю би
тельский телец ентр, который был п остр оен  и эксплуатировался на 
общ ественны х началах. Там были получены все необходим ы е консуль
тации и схемны е материалы. Ориентировочная стоим ость определялась  
в 200 тыс. рублей. П осле обсуж дения в радиоклубе возм ож ности монта
жа оборудования собственны м и силами А. А. И вановский обратился в 
О К К П С С  и облисполком  с просьбой поддержать инициативу ради о
лю бителей. Руководство области провело совещ ание с руководителями  
предприятий города, на котором были решены вопросы ф инансирова
ния (собр ан о долевых денег около 200 ты с.), выделения пом ещ ения  
(на 4-м  этаже здания К ировэнерго с использованием  под антенну тру
бы бывшей электростанции). В банке был открыт специальный счет 
для долевы х средств. Руководство строительством было возлож ено на 
А. А. Ивановского.

Т ом ский политехнический институт предложил приобрести ком 
плект оборудования своего изготовления (передатчики, студийная ка
мера и камера для показа кинофильмов). Комплект стоил 400 тыс. руб
лей. П оэтом у приш лось снова подключать руководителей предприятий  
и просить дополнительно средства. К лету указанная сумма была на 
счете.

Летом 1955 г. начальник областного управления связи Иван Алек
сеевич Калаш ников, будучи у министра связи, рассказал ему о попы т
ках строительства в г. Кирове лю бительского телецентра. М инистр р е 
зон н о  сказал, что чем заниматься лю бительством, лучше заняться с б о 
ром денег для строительства промы ш ленного телецентра. С тоимость его  
в полном  комплексе: здание, баш ня, оборудование и монтаж составля
ла в то время 9 млн. рублей — больш ого, а малого — 4 млн. рублей. 
М инистр пообещ ал, что если город соберет хотя бы половину суммы  
для малого телецентра (здание, баш ня, коммуникации, подсобны е зда 
ния), то министерство возьмет на себя ф инансирование второй п ол о
вины оборудования и его монтаж. И снова начались совещ ания с руко
водителями предприятий. Перечисляли по 100—200 тыс. рублей. К к он 
цу лета было набрано около 2,5 млн. рублей. М инистерство выполнило  
обещ ание и включило строительство телецентра в г. Кирове в план 
работ 1956 г. В качестве базового был выбран проект строительства те
лецентра в г. Сталиногорске М осковской области. Для ознакомления  
осенью  туда выезжали И. А. Труфанов и А. Л. Стародубцев.

В начале 1956 г. рабочие чертежи С талиногорского телецентра  
были переданы  проектной организации К ироблпроект. Главным и н ж е
нером проекта была назначена Татьяна Георгиевна Новикова. К ом со 
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мольцы Кироблпроекта, учитывая краткие сроки выпуска проектной  
докум ентации, приняли на себя обязательство сделать ее досрочно и 
сдержали слово. Некоторые чертежи прямо с кульмана шли на строи
тельную площ адку. П остоянно курировала стройку и Т. Г  Новикова, 
оперативно решая все вопросы , возникавш ие у строителей.

Н ебезы нтересно вспом нить, как была выбрана площ адка для 
строительства. Первоначально специалисты  управления связи и К ир
облпроекта рекомендовали две площадки: в П одлипках и в Чижах. О д
нако председатель комитета телевидения и радиовещ ания Борис Вла
дим ирович Родин не согласи лся , мотивируя свое возраж ение уда 
ленностью  площ адок от центра. Руководство города и области остано- 
вило выбор на квартале №  100. В конце марта 1956 г. началась разбивка  
площ адки под строительство по ул. Урицкого. Генподрядчиком был 
определен С М У -7 (начальник О. М. Ш ахпозьян, гл. инж енер Ю. Ь. 

Ф ельдман).
К концу апреля 1956 г. были готовы проектное задание и свод 

ный сметно-ф инансовы й расчет. Для утверждения в М инистерство связи  
РСФ СР отправились снова И. А. Труфанов и А. Л. Стародубцев. Вся д о 
кументация была утверждена, и развернулось строительство. П рорабом  
на стройке был Павел Андреевич Ткачев, мастером Галина А ндреевна  
Репина. Горком ком сом ола взял ш ефство над строительством, прово
дились воскресники молодеж и. На стройку пришла молодежь, такие 
энтузиасты , как Л. П одлевских и Н. Ц елищ ева, которые в дальнейш ем

остались в штате телецентра.
В ию ле-августе 1956 г. создается дирекция телецентра: началь

ник А. Л. Стародубцев, гл. инженер И. Н. Сапожников, ст. бухгалтер Н. В. 
Тукмачева, кладовщ ик И. А. С убботин. И нтересна судьба Ивана Н ико
лаевича Сапож никова. В 1937 г. он б̂ ыл арестован как «враг народа» за 
«завышение сметы» при строительстве крупного объекта в Воронеж е. 
Получил 25 лет отсидки и 5 лет пораж ения в правах. В 1954 г. был 
«выбракован» по здоровью  и вернулся в Киров, где его ждала семья. 
Реабилитирован в 1956 г., работал начальником производственно-тех
нического отдела треста К ировстрой. О бязанности гл. инж енера строя
щ егося телецентра исполнял по совместительству. Иван Николаевич  
был высококвалифицированный инж енер-строитель «старой» школы. 
Он знал и умел все. И несмотря на то, что он отсидел столько лет, 
поражал оптим изм ом  и верой в советскую  власть.

С нос частного дом а П розоровы х задержал закладку ф ундам ен
тов под баш ню , поэтом у для подчистки котлованов и бетонирования  
приш лось делать тепляки, т. е. закрывать котлованы крышами и ставить 
коксовки для обогрева. Учитывая, что глубина котлованов была 6 мет
ров и по площ ади 6 х 6 под каждой ногой баш ни, работы велись очень  
интенсивно, и в начале 1957 г. фундаменты были готовы. Уже с января 
начало поступать оборудование, штат расш ирили. Первыми были при 
няты В. Н. Л угинин, В. М. П утилин, Г. Н. Гаврин, В. А. Гулянов. Они 
явились костяком будущ его коллектива телецентра. Работали сам оот
верж енно, не считаясь со  временем. В июне (стояла жаркая погода) 
пришла ж елезнодорож ная платформа, и В. Н . Лугинин ее разгружал в 

одиночку.
В августе 1957 г. приехала бригада монтажников Л енинградского  

управления «Стальмонтаж». 34 рабочих дня потребовалось им для м о н 
тажа, и уже в октябре над городом  поднялась 192-метровая ажурная
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красавица-баш ня. Во второй половине года стало поступать технологи
ческое оборудование. М ногое приходилось делать будущ им работникам  
телецентра, душ ой многих дел был В. А. Суворов. Строительство теле
центра на страницах «Кировской правды» отражал Константин Васи
льевич Верхотин. Все чаще раздавались телефонны е звонки, и в трубке 
звучал один  вопрос: «Когда?» А работы шли полным ходом. Из Л ен и н 
града приехали бригады ш еф-монтажников. Аппаратно-студийны й ком
плекс настраивали работники научно-исследовательского института под  
руководством А. Н. Забарской.

18 марта 1958 г. передатчики с эквивалента переключили на ан 
тенну, в студии под камеру в качестве первого диктора поставили Та
мару К асаткину (С уворову), вы пускницу И вановского техникума, в 
кинопроекционную  Юрия Ф едоровича Веретенникова. Он зарядил ки
ноф ильм , и мы впервые вышли в эф ир. Первыми нам позвонили с 
детской технической станции: «Вас видим, изображ ение отличное. Ура!» 
Так начались пробны е телепередачи К ировского телецентра...

В июле члены госком иссии подписали акт государственной при
емки К ировского телецентра. Начались регулярные передачи К иров
ской студии телевидения. Впереди были монтаж передвиж ной телеви
зи он н ой  станции, строительство радиорелейны х линий связи Волог- 
Да Киров Б. К ез — Горький, Киров — П ечора, Мураши — Пинюг  
и Киров — К ире, строительство мощ ных ретрансляторов в Уржуме, 
П иню ге, К ирсе и 14 маломощных.

Н о это уже другой рассказ.

В. Н. ЛУГИНИН, И. И. СЕДЛОВ

22 ию ля 1958 г. К ировский  телецентр был прин ят в э к с 
плуатацию , начались его регулярны е передачи. Он оказался в 
числе первых 40, построенных в стране. В дальнейш ем продолжа
лось его соверш енствование.

В 1961 г. был начат обмен телевизионны м и программами 
по сети Е вровидения. П ервая меж дународная передача состоя
лась 14 апреля, когда М осква встречала первого в мире косм о 
навта Ю. А. Гагарина. Эта встреча транслировалась всеми телеви
зи онн ы м и  станц и ям и  Европы , входящ ими в сети И нтервиде
ния и Е вровидения, но К ировский телецентр в те годы не мог 
получать программу из М осквы . А дм инистрация области и уп 
равление связи  просили  м инистерство ускорить начало работ 
по строительству радиорелейной линии  на Киров. В 1964 г. нача
лось строительство РРЛ Больш ой К ез — Вологда с выделением 
телеф онны х каналов и программы  Ц ентрального телевидения 
для К ировского  телецентра и малом ощ ны х ретрансляторов в 
Ф аленках, Зуевке, К отельниче, поселках Ш мелево, Л енинское.

7 н оября 1967 г. состоялась цветная передача парада и де 
монстрации  трудящ ихся с К расной  площ ади в М оскве. Эту пер 
вую цветную  передачу видели те из кировчан, кто к этому вре
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м ени  купил ц ветн ой  тел еви зо р , а таки х  бы ло уже н ем ало . 
24 октября 1967 г. в М оскве вступила в эксплуатацию  О бщ есо
ю зная передаю щ ая радиостанция, располож енная в сп ец и аль 
но для нее построенной ун икальной  О станкинской  баш не вы 
сотой 533 метра. В 1968 г. силами эксплуатационного  персонала 
см онтированы  передатчики «Якорь» на одночастотном  канале 
для организации  второй программы  телевидения в г. К ирове.

В ноябре 1971 г. в М оскве было подписано соглаш ение о 
создании сети меж дународных косм ических телевизионны х л и 
ний связи  «И нтерспутник». М ногие начали получать в наш ей 
области программу Ц ентрального телевидения с телевизионны х 
синхронны х спутников через прием ны е станции «М осква» — в 
К ирсе, пос. К расное Д аровского района, в К ирове и др. пунктах. 
С ейчас около 70 станций  на территории  области приним аю т 
различные программы синхронных спутников. В 60 70-е гг. были 
построены  сущ ествую щ ие сегодня лин и и  с севера на юг и с 
зап ада на восток, м ощ ны е ради отелеви зион н ы е передаю щ ие 
стан ц и и  и внутриобластны е радиорелейны е л и н и и  К иров  — 
К ире, М ураш и — П иню г — П одосиновец , Н оли нск  — Уржум 
для передачи по ним программ областного и Ц ентрального теле
видения. М ощ ны е телевизионны е передатчики начали тран сл и 
ровать первую программу Ц ентрального телевидения в Ш меле- 
во С вечинского рай он а с антеннам и  на баш не высотой 180 м 
(1970), в Ц епочкино У рж умского рай он а с антеннам и  на мачте 
вы сотой 200 м (1976), в пос. П иню г П одосиновского  рай он а с 
антеннам и  на мачте высотой 250 м (1976), в г. Кирсе с ан тен н а 
ми на мачте высотой 250 м (1980). О ни обеспечивали  зону п р и 
ема программ телевидения в радиусе 70—90 км.

В последую щ ие годы на этих ретрансляторах бы ли уста
новлены  мощ ны е передатчики для трансляции  вторых программ 
ЦТ и программ К ировского  телецентра. О рганизатором  работ и 
генератором  идей при строительстве телевизионны х станций  по 
области был А. Л. С тародубцев, работавш ий в эти годы н ачаль
ником  областного радиотелевизионного  передаю щ его центра, 
активным руководителем работ — Н. И. Ильиных.

За 40 лет К ировский  областной радиотелевизионны й п е 
редаю щ ий центр превратился в м ощ ное, технически  осн ащ ен 
ное предприятие. С егодня на территории области работаю т для 
распростран ен ия телевизионны х программ 91 передатчик и 70 
прием ны х станций косм ической  связи  «М осква». 90-е гг. в р аз 
витии телевидения характеризую тся ростом количества ком м ер 
ческих телерадиоком паний и ростом количества телерадиопрог
рамм. К оличество телевизионны х програм м , транслируем ы х в 
К ирове, возросло с 2 до 7, в К ирсе — с 2 до 5, в Ц епочкино 
с 2 до 4. Благодаря ф и нансовой  пом ощ и адм инистрации  облас
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ти в 1997 г. введена в эксплуатацию  6-я м ощ ная радиотелеви
зи он н ая станц и я в пос. Уни с мачтой высотой 250 м и зоной 
прием а в радиусе около 80 км. С троится РРЛ Ф аленки — Уни 
для подачи програм м ы  ГТРК  «Вятка» на эту станцию  и реш е
ния вопросов электрической  связи  в этой зоне.

Н есм отря на значительны е ф инансовы е проблем ы , сп е 
циалисты  К ировского  О РТ П Ц  настойчиво работаю т над рас 
ш ирением  сетей телевидения в области, используя для этого 
п ривлеченны е средства и кредиты ком м ерческих организаций  и 
ф инансовую  пом ощ ь областной адм инистрации . В ближ айш ее 
время планируется зам ена передатчиков 5 и 9 каналов в г. К иро 
ве на более м ощ ны е, обеспечиваю щ ие вы сокое качество п ри 
ема програм м  и с больш ей зоной уверенного приема. П рораба
ты вается вопрос об установке в К ирове еще одного передатчика 
в децим етровом  диапазоне на 27-й канал, на котором  предпола
гается транслировать программу М осковской телекомпании «ТВ- 
Ц ентр» с объем ном  вещ ания до 18 часов в сутки.

В последние годы в России резко  возрос интерес к  спут
н и ковой  связи . С огласно программе «Россия» системы  спутни
ковой  связи  и вещ ания в дальнейш ем  долж ны  интегрироваться 
в меж дународны е системы  связи. Р еализация программы  п озво 
л и т  задействовать м ногопрограм м ное телевещ ание по всей тер 
ритории  России, создать региональны е программы  теле- и р а 
ди овещ ан и я , обеспечить телеф онизацию  удаленных и трудно
доступны х районов. Д ля реш ения этих задач создаю тся новые 
сп утн ики  связи  «Экспресс», спутник непосредственного теле
визи он ного  вещ ания «Галс». Ч ерез спутники долж но распреде
ляться  порядка 80 телевизионны х программ и их дублей, в т. ч. 
около 70 местных программ телевидения по 14—18 часов в сут
ки. П ри этом каж дый н аселенны й пункт получит возмож ность 
приним ать сем ь-восем ь и более программ ТВ...

М ногим и странам и очень заин тересованн о  изучаю тся и 
реш аю тся проблем ы  телеви ден ия вы сокой  четкости  (ТВВЧ). 
И нтенсивны е исследования ведутся для разработки единого стан 
дарта ТВВЧ. В ближ айш ие пять лет ожидаю т, что начнется п рак 
тическое вещ ание при ш ироком исп ользован и и  циф ровой  ф о р 
мы сигнала. О днако ещ е значительное время вещ ание будет осу
щ ествляться по двум системам — действую щ им и ТВВЧ.

Киров, правда. 1998. 16, 17 июня.
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Ю. В. ЛУСНИ КОВ

ГТРК «ВЯТКА»

К оллектив облтелерадиоком итета неоднозначно, но в це 
лом полож ительно встретил «ветер перемен». С вязь с трудовыми 
коллективам и была прочной , это мож ет подтвердить статисти 
ка. В то околоперестроечное время мы получали 12 ты сяч писем 
телезрителей и радиослуш ателей в год — прим ерно по ты сяче в 
м есяц , по тридцать в день. С тоило всколыхнуть злободневную  
тему, и письм а прин оси ли  меш ками. К ак  того и требовали р аз 
ные директивы  того врем ени, реагировали  на каждое письм о. 
По м ногим  из них и сю ж етам, подготовленны м по подсказкам  
телезрителей , п ри н и м али сь  меры п артийны м и и советски м и  

органам и, нередко — очень крутые.
В 70—80-е годы кировчане были свидетелям и п остеп ен 

ного разворачи вани я, а затем крупном асш табной реализации  
программы  строительства дорог с твердым покрытием в области. 
Н ам, естественно, было поручено освещ ать ту архиважную  тему. 
Е е-то , архиважную , было поручено вести ж енщ ине, хотя и не 
ж енское это дело. С  ним прекрасно справилась Н. Р. Сведенцова, 
ставш ая едва ли не первым лауреатом журналистской премии им. 
С. М. К ирова. Т еперь она в своих передачах освещ ает не менее 
важные проблемы  — охраны  здоровья трудящ ихся.

М ощ но, не п о-ж енски , п роявляла борцовские качества в 
ц икле передач «За все в ответе» Г. А. Корзоватых, в основе кото 
рых были крутые проблем ы  борьбы с преступностью , укрепле
ния общ ественного порядка. Эта бесстраш ная ж енщ ина смело 
вступала в полем ику с руководителям и области, не боясь быть 
н аказан ной  за свою  прямоту. И — одерж ивала верх.

Д вадцать пять лет бессм енно вела популярны й воен но- 
патриотический  ж урнал «По зову Родины», а такж е не менее 
популярную  передачу «Вятские зори» М. М. К ремова. Обе п ере
дачи неоднократно были призерам и всесою зны х конкурсов и 
фестивалей.

Н а областном  радио лет тридцать «пашет» известны й, н а 
верное, каждому крестьянину радиокорреспондент, вы ступаю 
щ ий на сельские темы, М. А. М осеев.

Все они в наш их рядах и поны не.
С чувством  п отаен н ой  гордости  наблю даю  за работой  

ком анды  главного редактора и н ф орм ац ион н ы х програм м  ТВ 

Г. Л. Земцовой.
Л ю дм ила К ривош еин а, А лександр Л угинин, А лександр 

Глухов, А ндрей С тепанов, В алентина Д ряхлых — это м олодеж 
ная группа ведущих программ «Н П Н » («Н аш и последние н о во 



сти»), мож ет быть, ещ е недостаточно «обстреляна», неглубоко 
знает полож ение дел в области, но увлеченно бросается н а  п о 
иск  сю ж етов-новостей  и делает это проф ессионально.

Творчество кинодокум енталистов облтелерадиоком итета, 
а теперь ком пани и , явление в рамках наш ей области ун икаль 
ное и, на м ой взгляд, достойно углубленного исследования.

В ф ильм отеке ГТРК  «Вятка» более 200 докум ентальны х 
ф ильмов. М ож но только удивляться, как  этот вроде бы не очень 
п рим етны й коллектив на ф оне крупнейш их телеком итетов С о 
ветского С ою за стал одним из ш естнадцати ф и льм оп рои зводя
щих. П ричем  практически  все фильмы  прош ли на каналах бы в
ш его Гостелерадио С С С Р и России. М ногие из них направлены  
в международны й обмен.

Все объясняется просто. В свое время на работу в ком итет 
приш ли талантливы е лю ди — светлой пам яти  драматург И саак 
С олом онович Ш ур и реж иссер М ихаил Е ф им ович К убланов- 
ский.

О ни быстро заявили  о себе как  зрелы е мастера. О н и -то  и 
стали основателям и  кировской  ш колы  докум ентального кино. 
Ф орм ировался и рос опы т ны не работаю щ их в ком пани и  глав
ного редактора и драматурга студии «К ировтелефильм» Ю рия 
Авдеева и главного реж иссера В ладимира Бучина, руководите
ля творческого объединения «М -студия» М арины  Д охматской. 
П озднее в этот коллектив хорош о вписался реж иссер А лексей 
Погребной.

В преддверии 40-лети я К ировского  телевидения (ию ль 
1998 г.) многие телеф ильмы  мы ретроспекти вн о  прокрутили по 
второму и пятом у каналам  и еще раз убедились, что все это б о 
гатство не мож ет пы литься в киноархиве, ибо это есть ж ивая и 
зрим ая в буквальном см ысле история, которая мож ет быть вос
требована зрителем. Спросите у молодежи — где исток реки  Вят
ки? М ало кто ответит. А наш а кинолента «П ойдем — увидиш ь» 
представила наш у реку-корм илицу во всей ее красоте от истока 
до устья.

Реф орм ы  тяж елы м катком  прош лись и по всей сети р ос
сийского  телевидения и радиовещ ания и, разум еется, по н а 
шей. Ф актически  вдвое сократились объемы ф и нансировани я из 
ф едерального бюджета. Б ольш инство телерадиоком паний  п ре
кратили производство фильмов. Мы вы стояли. Более того, ус
пеш но участвуем в разного рода телефорумах и конкурсах. Д еся 
тисерийны й докум ентальны й фильм А лексея П огребного «Леш 
ки н  луг» — призер  многих меж дународны х ф естивалей.

Стала телеакадем иком  реж иссер М арина Д охматская.
За кадром  остаю тся лю ди, по сути своей  являю щ иеся ру

ководителям и творческого процесса при  создании  теле- и р а 
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диопрограм м . К ак правило, они  появляю тся в титрах ТВ и о з 
вучиваю тся по радио. И потому — «за кадром». П олагаю , заслуга 
коллектива ком итета, а затем ком пании  заклю чается и в том , 
что ф актически  все ны не здравствую щ ие реж иссеры  — ветера
ны ТВ — работают в родном коллективе: В. Н. Бучин, Р. Я. Л апте
ва, Т. А. Х алезова, Г. Н. Якуш евич и другие. Их выход в эф ир 
обеспечивает больш ая группа инж енерно-технических работн и 
ков бы вш его радиотелецентра, а ны не полнокровного коллек 
тива И Т Р наш ей ком пании . В силу возм ож ного назову лиш ь н е 
которы е из них. А им енно: В. А. Х арлампиев — начальник цеха 
передвиж ной телеви зи онн ой  станц и и , В. А. М орозов — началь
н ик цеха видеозаписи, А. С. Лосев — ведущ ий инж енер-электро- 
ник , и нж ен ер-электрон и к А. С. Д оценко. Без преувеличения — 
это инж енеры  «от бога», до конца преданны е родному коллек 
тиву и своему делу. Эти специалисты  не ждут указаний , они 
видят и знаю т свою  работу. О традно, что рядом с ним и мужают 
и крепнут проф ессионально десятки  молодых инж енеров и тех
н иков, о которых, надею сь, будет ещ е рассказано.

Считаю  необходимы м при этом  сказать, что наш и работа
ю щ ие ветераны  и сегодня — золотой  ф онд — ком пани и  и что 
все он и  воспитаны  при активном  участии бывш их руководите
лей облтелерадиокомитета Б. В. Родина, Г. Т. Ф окина, М. И. К о 
щеева, директоров радиотелецентра А. Л. Стародубцева, В. Н. Лу- 
гинина, Ю. С. Романова, Г. Я. Якремцева, В. С. Чиркова.

С АРХИВНОЙ ПОЛКИ
I

И З  Ж У Р Н А Л А  М А Л М Ы Ж С К О Г О  У Е З Д Н О Г О  
З Е М С К О Г О  С О Б Р А Н И Я  Э К С Т Р Е Н Н О Й  С Е С С И И

23 января 1918 г.

...Заслуш ивается доклад управы №  12 «Об устройстве ради о

станции в г. Малмыже».
П о обсуж дении доклада, собрание постановило:
1) ассигновать на устройство радиостанции 2500 р.;
2) принять содерж ание одного служащ его (слухача) на счет зем 

ства, содерж ание же другого предложить принять на себя городскому  

самоуправлению;
3) предоставить для устройства радиостанции бесплатное п о 

м ещ ение и
4) предоставить для радиостанции необходим ы е письм енны е  

принадлежности.

ГАКО. Ф. 1345. Оп. 2. Д. 47. Л. 162. Заверенная копия.
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И З  П Р О Т О К О Л А  ЗА С Е Д А Н И Я  П Р Е З И Д И У М А  

В Я Т С К О Й  Г У Б Е Р Н С К О Й  П Л А Н О В О Й  К О М И С С И И  

О  П Л А Н Е  Р А Д И О Ф И К А Ц И И  Г У Б Е Р Н И И

6 июня 1927 г.

...Слуш али: Заклю чение К ом м унальной] секции по плану ра
диоф икации С СР в части Вятской губ[ернии] (К орепанов).

П остановили: 1. Составленны е Н[ародны м] К о м и сса р и а т о м ]  
П[очт] и Т ел егр аф а] тезисы  и схему радиофикации С ою за ССР при
нять к сведению .

2. П ризнавая, что Вятская губ[ерния] по нам еченном у плану  
радиоф икации будет в достаточной мере обслужена соседним и м ощ 
ными ш ироковещ ательны ми станциями — М осковской и С вердлов
ской, имея ввиду, что Н. П. и Т. категорически отказывается в ф и н ан 
сировании постройки местных станций, проектируемых вне плана ра
диоф икации С С С Р, президиум  губплана считает целесообразны м  отка
заться от постройки в г. Вятке радиостанции м естного значения.

3. В целях обеспечения обслуживания радиовещ анием ш ироких  
слоев населения губернии, признать необходимы м теперь же присту
пить к составлению  плана и схемы постройки по губернии сети ради о
прием ников общ ествен н ого  пользования и организации подготовки  
работников радио.

В основу построения сети положить как достиж ение за 5 лет 
организацию  радиоприем ников общ ественн ого пользования в сель 
ских м естностях по одном у на каждые 1000 дворов, причем в первую  
очередь д[олж ны ] б[ыть] устроены  станции при всех ВИ К ах, затем в 
наиболее крупных поселениях каждой волости и в пунктах наибольш е
го периодического скопления народа.

П роведение в жизнь плана строительства радиоприемников д[ол -  
жно] б[ыть] постановлено вне зависимости от времени постройки за
проектированны х округом связи широковещательных станций в М оск 
ве и Свердловске, т. к. в настоящ ее время возмож но при благоприятных  
климатических условиях принимать радио и др. станций.

Поручить К [ом ите]ту Вятск[ой] окруж [ной] конторы связи с о 
вместно с местным о т д ел ен и ем ] 0[бщ ества] Д [рузей] Р [адио], губот- 
дела ГСПС и Коммун[альной] секцией в месячный срок разработать  
схему сети приемных станций в губернии, план организации курсов  
по подготовке работников радио и финансовы й план по проведению  
их в ж изнь и внести их на утверждение ГИКа через губплан.

ГАКО. Ф .Р-887. Оп. 1. Д. 1140. Л. 146, 147. Подлинник.

И Н Ф О Р М А Ц И Я  У П О Л Н О М О Ч Е Н Н О Г О  

П О  Л Е С О З А Г О Т О В К А М  Х А РИ Н А  В З Ю З Д И Н С К И Й  
Р А Й И С П О Л К О М  О  РА Д И О П Е Р Е Д А Ч А Х  

Д Л Я  Р А Б О Ч И Х -Л Е С О З А Г О Т О В И Т Е Л Е Й

10 января 1930 г.

В 1930 году января 7-го дня я приехал на Яковятскую пристань  
для проведения месячника лесозаготовок и сказал, что привезем сюда  
радио, то рабочие это ожидали с энтузиазмом.
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9 января приехал тов. П осников, который привез радиоприем 
ник и батарейки. В тот же момент приступили к восстановлению  антен
ны и установке радиоприемника. Тот же вечер радио уже говорило и 

народу приш ло слушать таковое человек 60.
Н о радио восстановили сейчас врем енно, т. к. нуж но было п о 

ставить в типовой барак, а который в настоящ ее время не выстроен, 
поэтом у приш лось поставить 2 антенны: в деревне Яковята и около  
типового барака. Когда барак будет выстроен, то радиоприем ник пере

несу туда к рабочим.
С егодня все рабочие опять собираю тся прийти слушать радио и 

говорят, что неохота ехать дом ой. Все рабочие очень довольны.
Харин

ГАКО. Ф. Р-1373. Оп. 2. Д. 23. Л. 209. Подлинник.

Т О В А Р И Щ Е С К О Е  П И С Ь М О  Р Е Д А К Ц И И  

Р А Д И О Г А ЗЕ Т Ы  К Л У Б А  И М . Д . Б Е Д Н О Г О * 

К О Л Л Е К Т И В А М  Ш К О Л  г. В Я Т К И

26 мая 1930 г.

Д орогие товарищ и, учащ ие и учащиеся!

С 19 апреля с[его] г[ода] после открытия в рабочем клубе кож ев
ников им. Д. Бедного первого в наш ем округе рабочего РАДИОТЕАТРА  
со  специальны ми при нем радиостудиями, мы еж едневно с 10 д о  12 
часов дня для Ваших отцов, матерей и братьев, сестер передаем  из 
радиостудии «Рабочие полдни» тогда, как они после четырехчасового  
труда на ф абриках, заводах имею т возм ож ность в течение часового  
обеден н ого  перерыва поесть и вновь набрать ещ е свежие силы для ра

боты на 4 часа.
Наш а задача, задача «Рабочих полдней» — подкрепить их не 

только ф изически, но и идеологически, т. е. пробудить, напомнить сот 
ням, тысячам рабочих предприятий гор. Вятки о проводимых партией и 
правительством в настоящ ее время за 100% вы полнение пром ф инпла
н а, ударн и ч ество, со ц со р ев н о в а н и е, коллективизацию  и другие не 
м енее важные мероприятия, рассказать, как живут и борю тся проле

тарии за рубежом.
В месте с этим , путем и сп ол н ен и я  худож ественны х ном еров , 

музы кой, пением  и др. — поднять бодрость, — также перед нами стоит  
задача и во время ежедневны х передач с 5 д о  6 [час.] вечера (до начала 
работ московских радиостанций) «Рабочей радиогазеты» — 2 в пяти
дневку, п ослеобеденны х концертов — 1 в пятидневку, в остальные 
дни пятидневки — 1 лекция, 1 доклад-беседа и перекличка. Насколько  
бы мы ни имели опыта и энергии, но [нам не обойтись] без участия 
м асс, в частности, Вас, учащие и учащ иеся, путем принятия активно
го участия как в «Рабочих полднях», «Рабочей радиогазете» и после
обеденны х концертах, в худож ественном  оф орм лении и [путем] дачи 
текстового материала о ж изни и работе ф абрик и заводов, Ваших школ, 
учреж дений, организаций и т. д . Мы надеем ся, что Вы как организо
ванный м олодняк, под руководством ГОРОНО и своих преподавате

лей — это с честью выполните.
П роявивш ие в этом деле школы — мы берем  на себя:
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1) В ш коле установить мощ ные громкоговорители, благодаря  
которого могли бы слушать все учащ иеся.

2) Бесплатно, хотя бы один  раз в месяц, предоставить пом ещ е
ние клуба для проведения платных вечеров в пользу школы или для 
постановки вечеров для Ваших родителей.

3) Выдача за известный период премий и адресов, вплоть д о  
индивидуальны х.

Т О В А РИ Щ И ,

обращ аясь к Вам с открытым письмом, на Ваше обсуж дение мы 
выносим [вопрос] о введении с 1 июня с[его] г[ода] еж едневного ра
диочаса учащ егося и преподавателя, с включением в него лекций, д о к 
ладов, бесед , газеты «Учащийся и преподаватель». Время — на Ваше 
обсуж ден и е, н о  наш е мнение — с включением его в ш кольную п р о
грамму занятие, осо б ен н о  лекции, доклады — так, чтобы один  л ек 
тор мог обслужить все школы. Оплату мы берем на себя.

Заканчивая свое письм о, мы просим обсудить его на коллекти
ве, на котором выбрать от учащ ихся 3—5 человек и 1—3 преподавате
лей на совещ ание в клуб им. Д. Бедного к 6 часам вечера 29 мая с 
конкретными своим и откликами на наше письмо. О ходе проработки  
просьба нам сообщ ить, мы будем  нем едленно сообщ ать в наш их ради о
передачах.

Т О В А РИ Щ И , Ж ДЕМ  ВАШ И Х  ОТКЛИ КОВ
С товарищ еским приветом  

Ответственный редактор Костров*

ГАКО. Ф. Р-1864. Оп. 1. Д. 12. Л. 214. Подлинник.

1 П олное наим енование учреж дения — Редакция радиогазеты  и «рабочего пол 
дня», орган 1-го горрайком а В К П (б), ф абзавком ов района О ктябрьской револю 
ции клуба кож евников им ени Д ем ьяна Бедного.

И З  С П Р А В К И  О Б Л А С Т Н О Г О  Р А Д И О К О М И Т Е Т А  
В О Б Л И С П О Л К О М  «О  С О С Т О Я Н И И  Р А Д И О Ф И К А Ц И И  

И  Р А Д И О В Е Щ А Н И Я  П О  К И Р О В С К О Й  О Б Л А С Т И »

27 ноября 1948 г.

2. Радиовещ ание.

О бластное радиовещ ание радиокомитет ведет еж едневно через  
Казанскую радиостанцию . Суточный график вещ ания 30 м инут...

П ередачи ведутся еж едневно по расписанию: областны е п осл е
дние известия — 9 минут, общ ественно-политические передачи — 10 
минут, передовая статья газеты «Кировская правда» — 9 м инут...

Радиоком итет насчитывает в своем активе корреспондентов 89 
постоянны х авторов, из них 46 человек по городу Кирову и 43 из рай
онов области. За 9 месяцев передано 2732 корреспонденции.

3. Р айонное радиовещ ание.

* Н а документе им еется резолю ция заведую щ его ГО РО Н О : « И н сп е к то р у  горо
но] М оносзону. П редлож ение кл[уба им.] Д. Бедного надо поддержать, на б л и 
ж айш ем совещ ании заведую щих [школ] обсудить с приглаш ением  представителя 
клуба и практически реализовать. В основном  эту работу придется проводить с 
осени , но возм ож но, что и до  конца учебного года кое-что сделать. А. Плетнев*.
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Кром е областных радиопередач, областной радиокомитет про
водит районн ое радиовещ ание. В начале этого года имелось 35 район
ных редакций радиовещ ания, с апреля — 20 редакций и с 1 ноября  

осталось 10 редакций радиовещ ания.
П о реш ению  Ц К В К П (б) районны е редакции радиовещ ания  

оставлены в городах, где имеются крупные радиоузлы. В остальных рай
онах радиовещ ание возлож ено на редакции районных газет.

Районны е редакции проводят радиовещ ание по 30 минут в сут

ки.
Руководство районными редакциями осущ ествляется путем вы

езда на места работников, писем, рецензий на м икроф онны е матери

алы...
4. П редлож ения в адрес советских и партийных организаций.
Н еобходи м о возбудить ходатайство перед Ц К В К П (б), Совета

ми М инистров РСФ СР и СССР о постройке радиостанции в городе 
Кирове. Это важнейш ее мероприятие в улучш ении областного радио
вещ ания и в проведении радиофикации области...

Н уж но поставить вопрос перед райкомами В К П (б) и р айис
полкомами, чтобы выделили помещ ения в лучш их зданиях под редак
ции радиовещ ания и под радиоузлы. И преж де всего облисполком у  
нуж но выделить наконец здание под канцелярию радиокомитета, с о 
ответствующ ее работе. Радиокомитет сейчас помещ ается в маленьких и 
сырых трех комнатушках здания редакции газеты «Кировская правда». В 
одной  комнатуш ке, подвальной и сы рой, работают все редакторы ра
диоком итета, сектор местного вещания и маш инистка, в другой ком 
натушке — бухгалтерия, абонинспекция, бю ро объявлений и инф ор
маций по радио и склад, в третьей — председатель радиокомитета и 
его заместитель, и главный редактор. Такое пом ещ ение мешает подня 
тию качества радиовещ ания...

5. М ероприятия, которые нуж но решить в 1949—50 годах:
1) Добиться постройки радиостанции в городе Кирове.
2) Силами всей партийной организации, советов и работников  

радио добиться , чтобы при колхозных электростанциях были построе

ны радиоузлы.
3) Ч ерез облпотребсою з обеспечить за средства колхозов каж

дый колхоз радиоприемником.
4) Ч ерез дирекцию  радиотрансляционны х сетей областного уп 

равления связи за средства колхозов уже в 1949 году подготовить для 
колхозов не менее 250 радиотехников, а в 1950 году по потребности.

5) Ч ерез обком  сою за леса и сплава и тресты «Кирлес», «К ир- 
транлес» и «Вятполянлес» уже в 1949 году радиофицировать каждый 
лесн ой  участок или через радиоузлы, или путем снабж ения радиопри
емниками.

6) П редложить областному управлению связи выполнить П о 
становление Ц К  В К П (б) о строительстве радиоузлов М инистерства  
связи в колхозах и провести радиофикацию  колхозов через радиоузлы  
в районных центрах в радиусе свыше 5 километров.

7) К ировский радиокомитет находится в числе единиц комите
тов страны, где нет выделенных городских редакций радиовещ ания в 
областных центрах, где нет для областных радиопередач ни одного с о б 
кора и литературного секретаря. В целях улучшения качества областных  
радиопередач необходим о возбудить ходатайство перед Ц К  В К П (б) об
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организации городской редакции радиовещ ания в городе Кирове и 
пополнении областных редакций радиокомитета хотя бы одним  со б к о 
ром и одним литсекретарем...

ГАКО. Ф. Р-2169. Оп. 25. Д. 530. Л. 365, 375—378. Подлинник. Частично опубликован: 
Культурное строительство в К ировской области. 1917— 1987. Д ок. и материалы. 
К иров, 1987. С. 191, 192.

Ю. П. ХРАНИЛОВ

«НЕ МОЛОЖЕ 20 И НЕ СТАРШЕ 60» 
(Земская почта)

О дним  из необходимы х условий распростран ен ия культу
ры является наличие развитой  системы  ком м уникаций  — п ере
дачи инф орм ации  от человека человеку. В XIX в. при отсутствии 
радио и телевидения эту ф ункцию  в значительной степени вы 
полняла почта. Ее роль была особенно велика для м алон асе
ленны х регионов России, в том числе и для В ятской губернии. 
О днако государственная почта России, находивш аяся в стадии 
ф орм ирования, не могла удовлетворить всевозрастаю щ ие п о 
требности общ ества. Н апример, в 60-е гг. XIX в. в Вятской губер
нии сущ ествовало всего 11 государственны х почтовых контор 
(по числу уездов), а такж е не более 20 второстепенны х п ун к 
тов, причем  больш инство из них ограничивалось только вы да
чей почты. Во многих уездах России для внутренней связи с о т 
дельны м и частям и уезда стали налаж ивать земскую  почту.

Ее создание стало возм ож ны м  и необходимы м после зем 
ской реф орм ы  1864 г.: с откры тием  зем ских учреж дений центр 
м естной  ад м и н и стр ати вн о -х о зяй ств ен н о й  работы  п ереш ел в 
уезды. У ездные зем ские управы  очень ж иво стали ощ ущ ать от 
сутствие достаточной почтовой связи  в пределах своих уездов.

В те времена орган и зац ия почты  составляла м онополию  
государства. О днако зем ская почта не конкурировала с государ
ственной, а лиш ь являлась ее продолж ением  в тех местах, где не 
действовали государственны е почтовые учреж дения. П оэтому 
почтовое ведомство не препятствовало развитию  зем ской  п о 
чты. Первая зем ская почта была организована в феврале 1865 г. в 
Ветлужском уезде К остром ской  губернии, причем  до 1905 г. она 
не имела почтовы х марок. В сентябре того же года в Ш лиссель- 
бургском уезде П етербургской губернии выш ла в свет первая 
зем ская марка.

В сентябре 1870 г. стихийно развивавш аяся зем ская почта 
была легализована м инистерством  внутренних дел, причем  ее 
деятельность была огран и чена следую щ ими условиями: зем ская
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почта обеспечивала доставку почты  из государственны х почто 
вых учреж дений на территории уезда и доставку внутриуездной 
корресп онден ц ии  для ее переотправки государственной почтой; 
отвечала за доставку в пределах уезда корресп онден ц ии , полу
чаемой от государственной почты; работа зем ской  почты  огра
н ичивалась пределами своего уезда между населенны м и п унк
там и, не охваченны м и государственной почтой; ее движ ение 
производилось по дорогам , где не проходила государственная 
почта; почтовы е марки зем ской почты долж ны  были отличаться 
от государственны х почтовых марок; на сумках зем ских п очта
рей не долж ны  были изображ аться почтовы е рож ки — эмблема 
государственной почты; на головных уборах и почтовы х сумках 
разреш алось изображ ение губернских или уездных гербов.

В Вятской губернии зем ская почта получила ш ирокое рас 
пространение. Уже в первые годы ее сущ ествования число пунк
тов для обм ен а корреспонденции  выросло с 30 до 300. Н овы м и 
почтовы м и пунктам и стали волостны е правлен ия , а в ряде уез
дов — и квартиры  становы х приставов. И ногда ф акт сущ ество
ван ия зем ской  почты  в уезде и начало ее ф ун кц ион и рован ия 
устанавливали  по году вы пуска зем ских почтовы х м арок соот 
ветствую щ его уезда. Для Вятской губернии такой  подход н еп ри 
емлем. В ней  зем ская почта активно работала во всех уездах н е 
зависим о от вы пуска зем ских м арок (см. табл.).

К оличество почтовых отправлений  (п и сем , пакетов, тю 
ков и п р .), прош едш их через земскую  почту в 1871 г., составило 
292674; в 1888 г. их было уже свыш е 700 ты сяч. П о данны м  за 
1871 г., больш е всего прош ло корресп онден ц ии  в Уржумском 
уезде (81753), С лободском  и М алмы ж ском уездах (по 44267). По 
оценке Н. А. С пасского , доля частной корресп онден ц ии  в сред
нем по губернии составляла 18%.

Следует сказать, что статистика почтовы х отправлений  не 
была ун иф и ц и рованн ой  для разны х уездов. Д ля У ржумского и 
М алм ы ж ского уездов отдельно было подсчитано число посы лок 
с ном ерам и газет и ж урналов (соответственно 18790, или 23% 
общ его числа отправлений и 6121, или 14%). Эти циф ры  ко с 
венно характеризую т «вклад» зем ской почты  в распростран е
нии  печатной  культурной инф орм ации.

Уезд
Год начала 

работы зем
ской почты (1)

Годы выпуска первых 
и последних земских 

марок

Количество 
основных 

типов марок

Вятский 1868 1896; 1912 2

Глазовский 1868 1868; 1914 12

Елабуж ский 1871 не выпускались

К отельничский (1867)* 1869; 1916 30
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Уезд
Год начала 

работы  зем 
ской почты (1)

Годы вы пуска первых 
и последних земских 

м арок

К оличество 
основны х 

типов марок

Малмыжский 1870 1869; 1897 9
Н олинский 1868 1871; 1917 27
Орловский 1870 не выпускались
Сарапульский 1868 1893; 1894 5
С лободской (1867)* не выпускались
Уржумский 1868 1891; 1905 8
Яранский 1868 не выпускались  

-------------------------------- 1

* В (1) указано: «Со времени введения зем ских учреждений».

П равила уездных зем ских почт в прин ц ип е были схож ими 
и отличались лиш ь деталями. Вот несколько выдерж ек из п ра
вил урж умской почты , даю щ их представление об ее орган и за 
ции: «2. О тправление почты  производится на лош адях, содер 
ж имых на станционны х пунктах на зем ский  счет, во время и в 
местах, назначенны х по особому... расписанию . 3. Почта отправ
ляется из г. Уржума с особы м  рассы льны м  в д н и , н азначенны е 
по расписанию , заделанная в кож аную  суму... П очта обходит 
весь уезд, два раза в неделю , с двух противополож ны х сторон. 
П рием  и выдача корреспонденции  производится по всему сле 
дованию  почты . П римеч.: скорость движ ения почты  полагается 
до 10 верст в час. 4. П рием корреспонденции как казенной , так и 
частной , назначается в г. Уржуме в уездной зем ской  управе; в 
селах — в волостных правлениях и в квартирах становы х приста
вов. 5. Для записы вания приема корреспонденции как казенной, 
так  и частной , во все места, означенны е в п. 4, вы сы лаю тся от 
зем ской управы особые кн и ги , по ф орм е, составленной  в упра
ве. 6. За пересы лку писем частны х ли ц , следую щ их в уезд, п ола
гается три копейки  в пользу рассы льны х, посы лаемы х с почтою . 
П исьма, следую щ ие за пределы  в уезды, долж ны  быть с н акл е 
енны м и на них почтовы ми м аркам и и определенного почтовы 
ми постановлениям и веса. 9. Рассы льны й, следую щ ий с почтою , 
отправляется в указанное по распи сани ю  время, на од н о ко н 
ной или двуконной  подводе, см отря по состоянию  пути, тяж е
сти почты и времени года, — до ближ айш его пункта. П римеч.: 
рассы льны й долж ен быть не моложе 20 и не старш е 60 лет. 14. В 
случае неприбы тия почты  в г. Уржум, в села Турек и Кичму в 
н азначенны й по расписанию  срок , приход ее ож идается пол- 
сутки, а в распутицу — и сутки, затем посы лается нарочны й для 
дознани я причин зам едления: в г. Уржуме от п олицейского  уп 
равления или зем ской управы , в селах Турек и К ичме — от ста 
новых приставов, а за отсутствием их — от волостных правлений.
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15. По прибы тии в г. Уржум зем ская управа: а) рассматривает по 
разносной  кн и ге, вся ли  следовавш ая с почтою  корресп онден 
ция вы дана по принадлеж ности с долж ны ми по книге р асп и с
ками; б) п роверяет по книге и таблицам  полученны е из уезда 
бумаги, которы е нем едленно рассы лает по адресам; и в) н ако 
нец, рассм атривает подорожную : не было ли где остановок п о 
чты без уваж ительных причин. Если упомянутых н еи сп равнос
тей не откроется, то подорож ная приобщ ается к  особому делу, 
в противном  же случае — сообщ ается тому месту и лицу, от кого 
будет зависеть взы скание с виновных».

Расп и сан и е зем ской  почты по Уржумскому уезду было 
составлено с точностью  до минуты, из расчета скорости  движ е
ния 10 верст в час. В нем указаны  н азван ия станций  (в уезде их 
было 17), число лош адей  на станции  (от 4 до 12), время прибы 
тия и отправления почты , расстояние до следую щ ей станции. 
П редусм атривалось и время на ночлег.

У словия пересы лки частной  корреспонденции  в различ 
ных уездах несколько отличались. Если в Уржумском уезде брали 
по 3 коп. за письм о в пользу рассы льного, то в Елабуж ском по 
5 коп ., а в М алмы ж ском и Н олинском  — по 2 коп. за лот, но уже 
в пользу зем ства (лот — мера веса, равная трем золотникам , 
или 12,8 г). В С лободском , В ятском, Я ранском , С арапульском  и 
Котельничском уездах с 1872 г. пересылка была бесплатной. Были 
отличия в номенклатуре пересы лаем ой корреспонденции: де 
неж ная корреспонденция приним алась (во всяком  случае, в пер
вый период сущ ествования зем ской  почты ) только в Глазов- 
ском и Н олинском  уездах, а частны е и казенны е пакеты , письма 
и посы лки — во всех уездах.

С о врем енем , в силу разны х обстоятельств, условия п е 
ресы лки  м енялись. Н априм ер, в К отельничском  и Н олинском  
уездах периоды  использования зем ских м арок чередовались с 
длительны м и периодам и бесплатной  пересы лки писем. Так, в 
Н олинском  уезде м арки  первоначально прим ен ялись с 1871 по 
1879 г. П ри этом , если в уезд направлялось до 5000 писем  еж е
годно, то  из уезда — лиш ь несколько десятков (54 — в 1873 г., 
94  _  в 1878 г., 58 — в 1879 г.). П ри н им ая во вним ание н езн ачи 
тельны й доход от пересы лки писем , управа просила неодно
кратно зем ское собрание установить бесплатную  пересылку. Т а 
кое реш ение было принято  лиш ь в октябре 1879 г., и число от
правленны х крестьянам и  писем  резко  возросло (948 в 1880 г., 
2129 — в 1881 г.). К  1906 г. из уезда уже отправлялось еж егодно 
около 49 тыс. частных писем. И с 1 ян варя 1910 г. была установ
лен а оплата 2-копеечны м и м аркам и всех простых писем , обра
щ аю щ ихся по зем ской почте. О свобож дались от оплаты  письма, 
получаемые на земскую  почту с государственной, а равно и те,
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которы е посы лались на государственную . С апреля 1915 г. тариф 
был увеличен, в связи с чем были выпущ ены  марки ном иналом  
3 коп.

В Котельничском уезде дело обстояло так. 4 октября 1872 г. 
уездн ая зем ская  управа обрати лась  к зем ском у собран и ю  с 
п росьбой  «отменить сущ ествую щ ие почтовы е м арки, так  как 
вы рученны е за них деньги настолько ничтож ны , что не окуп а
ют труд как  по отпечатке марок, так  и по ведению  счета им». 
Зем ское собрание, обсудив просьбу, постановило: «П очтовые 
м арки  уничтож ить, установить бесплатную  пересы лку писем. 
Н аклады вать на конверт печать зем ской  управы  или волостного 
правления». В октябре 1891 г. специальная ком иссия, обследовав 
работу К отельничской  зем ской почты , приш ла к  выводу, что 
почта работает плохо, и внесла предлож ения по ее реорган и за 
ции. П осле 20-летнего перерыва вновь была введена оплата част
н ой  корреспонденции  зем ским и м аркам и.

П ечатались зем ские почтовы е м арки  п ер вон ачальн о  в 
частны х типограф иях К отлевича и К расовского в Вятке и имели 
очень простой и невзрачны й рисунок (на прям оугольнике н е 
больш ого разм ера были указаны  ном инал марки и название зем 
ской  почты ). Впоследствии часть м арок печаталась в Э к сп е 
д и ц и и  заго то в л ен и я  госуд арствен н ы х  бум аг, и н а  н их  п о 
яви лись  изображ ения гербов уездных городов. Т ираж и зем ских 
м а р о к  и н о гд а  д о с т и га л и  б о л ь ш и х  р а зм е р о в  (50000  ш тук , 
1887 г., Глазовский уезд; 64000, 1893 г., С арапульский уезд; 
108500, 1902 г., У ржумский уезд). Н о сущ ествую т и весьма ред
ки е  зем ск и е  м арки  В ятской  гу б ер н и и  (К о т е л ь н и ч , 1869— 
1871 гг., М алмыж, 1869 г., Н олинск, 1871—1872 гг.). Н еудиви 
тельно, что эти марки неоднократно подделы вались для п рода
жи коллекционерам .

И зв естн ы  н еко то р ы е  зн а к и  о тл и ч и я , ко то р ы е и м ели  
вятские почтари. Так, в Уржумском уезде они н осили  медны й 
зн ак  с гербом уезда, в Н олинском  — гербовый зн ачок на ф ураж 
ках.

В ц арской  России  параллельно  с ф ун кц и он и рован и ем  
зем ски х  почт увели чи валось  и ко л и чество  государственн ы х 
почтовы х кон тор , п оэтом у роль зем ско й  почты  п о степ ен н о  
падала.

П осле О ктябрьской  револю ции зем ства и их учреж дения 
были ликвиди рованы , зем ские почты  — закры ты . Это п роисхо
дило постепенно. Так, в Н олинском  уезде зем ские м арки п овы 
ш енны х тариф ов прим енялись в первой половине 1918 г.
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С АРХИВНОЙ ПОЛКИ

И З  О Т Ч Е Т А  К И Р О В С К О Г О  О Б Л А С Т Н О Г О  

У П Р А В Л Е Н И Я  С В Я З И  ЗА  1965 Г О Д

...Н а 1 января 1967 года в области работают 983 стационарных  
отделения связи, 2 сезонны х, 3 передвижных ОС, из которых 875 на 
селе и 108 в городах и рабочих поселках городского типа, по нормати- 
вам на 10 тыс. чел. населения в целом по области 5 ,71 , в городах 1,56, в 

сельской м естности 9 ,93 ...
Газетных узлов в области на 1 /1 -67  г. имеется 119, внештатных 

операторов в области 37.
Все отделения связи предоставляют все услуги связи.

2. Сеть почтовых ящиков.
В области разм ещ ено 7411, в том числе в городах и рабочих п о 

селках городского типа 1251 и в сельской местности 6160 почтовых 
ящ иков, из 12374 населенны х пунктов имеют почтовые ящики 5767 
населенны х пунктов, или 47%. П о области после проведенного ссел е
ния отдельных населенны х пунктов насчитывается 3338 населенны х  
пунктов, имеющ их 20 и более дворов, обеспечены  почтовыми ящ ика
ми полностью . Не имеют почтовых ящиков и находятся от ближайш его  
почтового ящика на расстоянии свыше 1 км 6607 населенны х пунктов, 
или 53%. В основном  это небольш ие населенны е пункты, имеющ ие 1-2-

3-5 дворов и отдельные хутора...
В городе Кирове установлен механический контроль за выемкой  

писем  из 144 почтовых ящ иков, что составляет из общ его числа 50%...
Сейчас в предприятиях связи имеется У С П -4 -т— 1, письм осор

тировочных машин — 6, обеспы ливаю щ их столов — 14, транспорте
ров — 6 3 ; штемпелевальных машин — 10, подъем ников 5, опорных  
пунктов — 548, абонементны х шкафов — 5699 /41967 , пачковязальных 
маш ин — 17, меш козаш ивочных машин — 4, тракторов — 52, глиссе
ров и полуглиссеров — 11, мотороллеров — 72, мотоциклов 19, 
м опедов — 100, велосипедов — 537, тележек — 224, нумераторов — 
238, ЭШ А  — 145, электросургучниц — 271, полуавтоматов — 161...

Почта из Кирова доставлялась на самолетах в 19 пунктов и в 13 
пунктах производились внутрирайонные вылеты...

К ировское отделение перевозки почты в 1966 году обслуживало  
9 линий: Москва — Воркута п. 9 0 6 /280 , Киров — Н овосибирск, п. 9 0 4 /  
903, Киров — М осква п. 9 0 5 /906 , Киров — Верхнекамское п. 262/261 , 
Киров — Котлас п. 2 9 6 /295 , Киров — В ерхнекамское п. 2 6 8 /267 , К и
ров — Ш ахунья п. 2 8 2 /2 8 1 , Киров — К острома — М осква п. 257/258 , 
Киров — М осква — Пермь п. 9 0 5 /906 , из которых в IV квартале 1966 г. 
две линии Киров — Верхнекамское п. 268/267  и Киров — Ш ахунья 

п. 282/281 ликвидированы.
На балансе К ировского ОП П  имеется 43 почтовых вагона, в т. ч. 

42 цельнометаллических...

ГАКО. Ф. Р-2070. Оп. 10. Д. 537. Лл. 15-17 . Заверенная копия.
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IV. ИСКУССТВО

Г. Г. КИ СЕЛЕВА

ПУТЕШЕСТВИЕ В М И Р ЧИСТЫХ КРАСОК, 
ВЫСОКИХ МЫСЛЕЙ И ЧУВСТВ

Моему учителю Клавдии 
Павловне Анисовой посвящаю

Знаете ли вы, дорогие читатели, что обладаете бесц ен н ы 
ми сокровищ ам и? Н уж но только откры ть дверь... дверь Художе
ственного музея. И вы окаж етесь в особом  благоговейном  мире, 
где вам, если готовы  см отреть и слуш ать, неторопливо поведа
ют свои истории и судьбы творен ия знам ениты х и безы м янны х 
мастеров. Выбор у вас велик. К арти ны  Реп ин а и С урикова, 
Ш иш кина и Л евитана, П ерова и А йвазовского, Т роп ин и на и 
братьев Васнецовых. Вы мож ете отправиться в И талию , Ф ран 
цию , Бельгию  или Германию  и оказаться в давно уш едш ем вре
мени. Или снова возвратиться в Россию  и побы вать на стеколь
ных или ф арф оровы х заводах, где создавались кубки, ш тоф ы , 
бокалы , царские сервизы  и др. посуда, некогда украш авш ая ве
ликолепны е застолья. Те же из вас, кому дорого вятское искус
ство, кто вместе с художниками очарован красотой родного края, 
могут погрузиться в созерцание прекрасны х пейзаж ей А ркадия 
Рылова и Н иколая Х охрякова, П етра Верш игорова и Георгия 
Вопилова, В иктора Х арлова и Л еонида А ртам ощ енко или полу
чить истинное удовольствие от сам ого крупного в мире собра
ния ды м ковских игруш ек. Ваш его вним ания ждут иконы , драго 
ценны е оклады , древнейш ие рукописны е и печатны е Е ванге
лия и чудом сохранивш ийся с 1592 г. трехметровый деревянны й 
П ом инальны й крест из Раздерихинской  часовн и, которы й за 
последние полвека впервы е эксп он ируется в музее.

Но это только верш ина айсберга. Д есятая часть того, что 
хранится в запасниках. К оллекц ия музея п остоян н о  изучается и 
вновь атрибутированное вклю чается в эксп ози ц и ю  или ждет 
своей очереди, чтобы  занять достой ное место на врем енны х 
выставках. Даже с прибавлением  больш их площ адей нового зда
ния музея, мы не реш или задачу — показать все собрание. Н е
вольно возникает вопрос. Откуда в наш ем провинциальном  горо- 
де такое богатство?

К ировский худож ественны й музей — детищ е вятских ху- 
дож ников. Разны е по возрасту и мастерству, горячо лю бящ ие
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искусство В иктор, А поллинарий, А ркадий В аснецовы , Н и ко 
лаичи Х охряков и Рум янцев, А ркадий Рылов, С ергей Л обови- 
ков, М ихаил Д ем идов, четыре Алексея — Д еньш ин, И супов, 
С толбов, Ю дин и многие др. (вместе с лю бителями искусства и 
меценатами 137 человек) создавали его собственны м и силами и 
на свои средства. Взялись за дело и соверш или подвиг. Т ак хочет
ся назвать их многолетню ю  ежедневную  работу по собиранию  
произведений искусства. Хотя они не считали «дело просвещ е
ния вятского обывателя» работой. Тем более не думали, что со 
верш али подвиг, когда ездили в М оскву и Петербург к  худож ни
кам и коллекционерам  с просьбой пож ертвовать произведения в 
Вятку, сами делали эксп ози ци и , развеш ивали картины , давали 
объяснения посетителям, за свой счет содержали помещ ение (как 
и все, чем зан и м али сь), топили печи, мечтали построить новое 
специальное здание. Это была их ж изнь, их вера, их лю бовь.

Н о вернем ся к  самому началу века. «Учитывая то  обстоя
тельство, что в Вятке не было ни одного собрания карти н , н и 
каких образцов, на которы х могла учиться н ачинаю щ ая м оло
дежь, стараясь побудить интерес к  ж ивописи  городского н асе 
лен и я , группа местных худож ников реш ила устраивать художе
ственны е вы ставки ... Н есколько энтузиастов из вятичей , учив
ш ихся в М осковском  училищ е ж ивописи , ваяния и зодчества, 
собирали  в М оскве картины  своих товарищ ей и преподавателей 
для наш их выставок. В ыставки посещ ались публикой, имели с 
течением  времени все больш ий успех»0.

Четы ре вы ставки 1903, 1906, 1907, 1908 гг. сы грали еще 
одну важную  роль — они активизировали  местные худож ествен
ные силы. В Вятке всегда было много худож ников, причиной  
чему, безусловно, является сама наш а зем ля. «М еня неотразим о 
влекла окруж аю щ ая наш  город природа, поля с волную щ ейся 
рож ью , они  же полны е нажатых суслонов, их неустанны й тру
ж еник крестьянин, его ж ивописны е постройки... Вся его ж изнь... 
Х отелось музыку чарую щ их образов воплотить на бумаге, п о 
лотне. Х отелось запечатлеть см еняю щ иеся моменты  настроений  
от дорогой мне природы». Это написал Н иколай  Х охряков2’. Его 
друг А поллинарий В аснецов вспом инал о своей родине с. Р ябо 
ве так: «Родны е поля, луга, реки , среди которы х я вырос и 
провел детство, отрочество и ю ность, навсегда остались луче
зарны м и восп ом и нани ям и  на всю мою  ж изнь. П рирода, окру 
ж авш ая м еня в детстве, воспитала из м еня пейзаж иста»3’.

'> Хохряков Н. Ж изнеописание. 1920-е годы. Архив музея. Д. 137. С. 5—7.

21 Там же. С. 1—2.

3> А поллинарий В аснецов. М ., 1957. С. 10.
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Члены Вятского худож ественного кружка. 
1910-е годы



Н о сущ ествует и обратная связь. Благодарны е земле, р о 
дивш ей их, худож ники возвращ аю т свою лю бовь, согретую во с 
хищ ением  и восторгом. Д ля нас, их потом ков, уже немы слимо 
п онятие Родины  без лесов И вана Ш и ш ки н а, белых лебедей  
А ркадия Рылова, богатырей В иктора В аснецова, картин Д рев 
ней  Руси А п оллин ари я В аснецова, «муж ицких» ф отограф ий  
Сергея Л обовикова.

Ц ентром , вокруг которого объеди ни лись  худож ники и 
лю бители искусств, стал осн ован ны й  ими в 1909 г. Вятский ху
дож ественны й кружок. П рограм ма и деятельность круж ка были 
очень интересны  и разнообразны . У стройство периодических 
худож ественны х вы ставок в Вятке и др. городах губернии, со 
действие в получении худож ественного образования талантли 
выми членам и круж ка, поиски  заказов на всевозмож ны е худо
ж ественны е работы , организация общ едоступной рисовальной 
ш колы  и худож ественно-кустарного базара и, н акон ец , созда
ние худож ественно-исторического музея с гравю рным каби н е 
том и библиотекой при нем.

Организация музея — одна из самых больших заслуг кружка. 
Д уш ой всех н ачи н ан и й  бы ли знам ениты е худож ники братья 
В аснецовы. 28 августа на заседании правления круж ка Аркадий 
В аснецов передал ж елание своих братьев В иктора и А поллина
ри я, ж ивш их тогда в М оскве, «устроить в Вятке галерею  и дать 
для нее свои произведения, а такж е оказать содействие в п ри 
обретении  работ других худож ников»1’. Д ействительно, им енно 
он и  стали одним и из первы х, кто дарил свои  произведен и я 
во вновь создаваемы й музей. Вот как сообщ ал об этом 25 марта 
1910 г. на общ ем собрании членов круж ка его председатель С ер 
гей Л обовиков: «В М оскве посетил многих худож ников... Был у 
Васнецовых, Н естерова, В иноградова, П ереплетчикова, Н аоков- 
ского, Ж уковского, Д удина, К ондаурова-Б огаевского ... М ногие 
сочувственно отнеслись к  идее откры тия музея и обещ али дать в 
музей свои произведения... Виктор М ихайлович (В аснецов), даря 
эски з «Спасителя» (ри сун ок  углем, изображ аю щ ий Х риста в 
терновом  венце — Г. К .), сказал: «Это лиш ь для начала, как  бла
гословение... «Спасителя», если бы отдал куда, то только в Т ре
тьяковскую  галерею». Н асколько он его ценит. А поллинарий Вас
нецов, жертвуя первые вещ и («О ренбургские степи», «К ип ари 
сы», «Старая М осква», «Отзвуки минувш его»), так же добавил: 
«Это на первое время, устраивайтесь, я дам ещ е»2’. Все последу
ю щ ие годы Васнецовы  были добры ми п ом ощ никам и  и хорош и-

» ГАКО. Ф. 1294. Оп. 1. Д. 2. Л. 15. 

г) Там же. Д. 1. Л. 31.
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ми советчикам и, благодаря которы м музей постоян н о  п опол 
нялся первоклассными произведениями русских живописцев. Но, 
пож алуй, самы м крупным и значительны м  по худож ественной 
ценности  бы ло поступление в круж ок в октябре 1910 г. благода
ря А поллинарию  В аснецову от м осковской  м еценатки  М. К. 
М орозовой двенадцати работ, в числе которых произведения
В. И. Сурикова, М. В. Нестерова, К. А. К оровина, А. Е. Архипова,
В. М. и А. М. Васнецовых, неизм енно с тех пор украш аю щ ие экс
позицию  музея.

Вятские художники вы соко ценили своих зем ляков. И з 
брали их почетны м и членам и круж ка, а несколько позж е еди 
нодуш но реш или отвести в п ом ещ ении  музея отдельную  ко м н а
ту для произведений  В иктора М ихайловича, чтобы  «отметить» 
его как  крупнейш его худож ника В ятского края и вдохновителя 
создания музея. И сполнить свою  мечту худож ники в то время не 
см огли, да и сегодня не представляется возм ож ны м  вы полнить 
это, правда, по другой п ричине — невозм ож но отделить круп 
нейш его худож ника России от общ его развития н ационального  
искусства. И только недавно, в 1989 г., строительство нового 
здания (авторы  В. К ропачев и В. Борцов), откры тие пам ятника 
Васнецовым (скульптор Ю. Орехов) и присвоение музею их имени 
стало долгож данны м и запоздалы м  венком  благодарны х потом 
ков знаменитым землякам.

Ж ивш ие в Вятке худож ники горячо поддерж али мысль 
братьев Васнецовых, что такая сокрови щ н и ца как музей явится 
лучш ей ш колой для изучения старины . Тогда же в 1910 г. кружку 
безвозм ездно передали свои  картины  м осковски е, петербург
ские и вятские художники: В. Н. Бакш еев, С. В. И ванов, И. С. 
Дудин, С. А. Виноградов, А. М. Корин, В. Д. Поленов, А. А. Рылов, 
А. Н. Ю дин. Всего 38 произведений, полож ивш их начало откры 
тому 5 (18) декабря 1910 г. В ятскому худож ественно-историчес
кому музею.

М узей приним ал посетителей по воскресны м  и п разднич
ным дням  бесплатно. Х удожники предполагали представлять его 
для зан яти й  учащ ихся, увеличивать число вы ставляем ы х для 
просмотра произведений, разм ещ ать картины  «при надлежащ ем* 
освещ ении и в таком порядке, чтобы «впечатления каждого п ро 
изведения не меш ало другому». Но многому из этого не суждено 
было сбы ться. П остоян ная угроза закры тия музея на какое-то  
время даже остановила собирательскую  работу. К ом ната бы вш е
го книж ного склада, где располагался музей, была слиш ком мала, 
да и ту содерж ать было не на что. К руж ковцы  искали  разны е 
выходы из трудного полож ения. Н екоторы е из них очень совре
менны . На увеличение средств круж ка и на содерж ание музея 
Вятский худож ественны й круж ок в среду 6 н оября 1913 г. в п о 
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мещ ении К онцертного зала «Колизей» устроил вечер с танцами. 
А поллинарий В аснецов в 1914 г. в одном из писем в Вятку брату 
Аркадию  предлагал: «...Н е соблазнится ли кто-нибудь из вят
ских тузов назвать музей своим  именем  (наприм ер, Булычев) с 
условием дать постоянное помещ ение и средства. В ятский музей 
им ени Булычева — звучит ведь соблазнительно на все времена и 
назидание потомкам»|(. Правда, художники не приняли это пред
лож ение, оп асаясь диктата со стороны  ж ертвователя и и зм ен е
ния судьбы дорогого им детищ а. К  счастью , тогда помогала то 
варищ  председателя круж ка Зинаида К лобукова, дочь вятского 
банкира, ж ена одного из богатейш их купцов В ятки, впослед 
ствии известны й советский скульптор, которая не только п ре
доставила пом ещ ение музею , но материально поддерж ала м н о 
гих молодых художников.

М узей не погиб благодаря заботам , усердию  и энтузи аз
му. Х удож ники обращ ались к  более чем ста адресатам о пож ерт
вованиях произведений  и обм ене изданиям и для созданной  при 
музее библиотеки , продолж али ездить в М оскву и П етербург к 
собратьям  по кисти и меценатам , писали в «Общ ество имени 
А. И . Куинджи» о «возможности денежных субсидий» и передаче 
музею картин известного ж ивописца, в «Общ ество поощ рения 
художеств» об организации  в Вятке худож ественной ш колы , в 
«Общ ество защ иты  в России пам ятников искусства и старины» 
с просьбой откры ть при круж ке ф илиальное отделение, хран и 
телю И мператорского Эрмитаж а о передаче дублетов гравюр для 
гравю рного кабинета при музее, хранителю  Русского музея о 
возм ож ности  передачи в Вятку собрания рисунков и гравюр 
Д м итрия Я ковлевича Ч аруш ина, дубликатов слепков, которы е 
«музей хотел бы иметь в своем собрании», Ф. А. Витбергу об орга
низаци и  вы ставки произведений  его отца и создании «комнаты 

имени Витберга».
Д окум енты  этих лет особую  роль отводят Сергею  А лек

сандровичу  Л обови кову , и звестном у ф отограф у, обладателю  
многих отечественны х и зарубеж ных наград, медалей, ди п ло 
мов, одному из основополож ников ш колы русской художествен
ной ф отограф ии. «Сделать для круж ка больш е, чем сделал С ер 
гей А лександрович Л обовиков, было нельзя, без его энергии , 
лю бви к искусству и лю бви к  Кружку, мы не имели бы того, 
что имеем сейчас»2*. И збранны й Председателем Кружка, а позже 
его почетны м членом , С. А. Л обовиков был тем центром , вокруг 
которого объединились худож ественны е силы  Вятки. И м енно в

11 Вят. речь. 1995. Янв. (№  1).

21 Вятский художественный кружок. Вятка, 1911.
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его доме собиралась врем енная ком иссия Круж ка, он же хра
нил у себя поступаю щ ие дары  до откры тия музея, м ногократно 
ездил в М оскву и П етербург, где посещ ал мастерские худож ни
ков и привозил их произведения, безвозмездно изготовил от
кры тки -сн и м ки  с картин вятского собрания в количестве 300 
штук. С. А. Л обовиков считался ответственны м за музей Кружка 
перед губернской зем ской управой, куда писал письм а о бед 
ственном  полож ении музея, о необходимости предоставления 
ему нового пом ещ ен ия или оставления им ею щ егося, он вел 
переговоры  с представителям и местного торгово-п ром ы ш лен 
ного мира о сборе пож ертвований на постройку нового здания 
музея, место для строительства которого городская Д ума 14 д е 
кабря 1911 г. отвела около Т еатральной площ ади.

И все это время С. А. Л обовиков занимался основны м  сво 
им делом. У него была портретная мастерская, где сним ались на 
память вятские жители. Он оставил в наследство сотни  художе
ственны х ф отограф ий, запечатлевш их ж изнь русской  деревни, 
природу и виды старой В ятки, портреты  соврем ен ни ков , в том 
числе своего учителя по ж ивописи  и друга Н иколая Н и колаеви 
ча Хохрякова.

У Н. Н. Х охрякова не было врагов. Его все лю били. И ван 
Ш иш кин  считал его лю бимы м учеником , Архип К уиндж и н а 
звал «вторым Васильевым» и приглаш ал учиться в своей м ас
терской. А ркадий Рылов, ж ивя в П етербурге, мечтал побы вать в 
Вятке у Н иколаича и за друж еской беседой попить чайку «под 
воркотню  самовара с дом аш ним и кренделькам и и медом». Его 
боготворили сестры , вместе с которы м и прош ла вся его ж изнь 
в крош ечном и уютном дом ике близ Засорного оврага в К опан- 
ском  переулке. Встречи с ним с нетерпением  ждали молодые ху
дож н ики , чтобы показать ему свои работы , и «затаив ды хание, 
ждать ответа». Более полувека он дружил с А поллинарием  В ас
нецовы м , в письмах к котором у из Вятки в М оскву обнаж ал 
свою  душу, делясь мечтами и радостям и, сом нени ям и  и горес
тями. Среди его друзей историк искусства Н иколай  М аш ков- 
цев, городской голова А ркадий Васнецов, худож ники и л ю би 
тели искусства Вятки.

В рисунках, которых за свою  ж изнь Х охряков нарисовал 
пером и карандаш ом несколько десятков ты сяч, он достиг вы со
кого мастерства, даже виртуозности. М ногие из них служили 
украш ением  26 московских и петербургских ж урналов. Это был 
нелегкий  заработок  худож ника, которы й отвлекал от сам ого 
лю бимого зан яти я — ж ивописи.

К работам своим Х охряков относился всегда критически , 
не лю бил говорить о них, на похвалу «стуш евывался, см ущ ал
ся, как  улитка, уходил в себя, замолкал». Не случайно при со 
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здании в Вятке Х удож ественно-исторического музея он п ере
дал в коллекцию  картину И. И. Ш иш ки на «П и кн и к в сосновом  
лесу», некогда подаренную  ему учителем, но не счел возм ож 
ным подарить что-нибудь из своих работ, считая, что его п роиз
ведения не могут висеть рядом с полотнами В аснецова, Н есте
рова, К оровина. Но время и лю ди оценили творчество Х охряко
ва. В картинах художника столько поэзии и правды, столько любви 
и восторга перед природой, что хочется оказаться среди полей 
и лесов ранним летним  утром или золотым осенним  днем, чтобы 
дыш ать воздухом, которым полны  его полотна.

Н иколай Х охряков был в числе создателей Х удож ествен
ного круж ка в Вятке, его почетны м членом и членом  правления, 
входил в состав экспертной  ком исси и , а 25 н оября 1913 г. был 
избран  хранителем  музея — главного и лю бимого детищ а Круж 
ка. Только проработав в музее больш ое количество лет, я п о н и 
маю, что эта служба требует от человека всей его ж изни, и иное 
творчество остается в «соверш енном загоне», как  это было у 
Хохрякова. М узей требовал еж едневного присутствия, п остоян 
ного наблю дения за состоянием  картин , которы е моментально 
реагирую т на тем пературно-влаж ностны е изм ен ен и я болезнью . 
Художник, видящ ий это, не мог не переж ивать. К  тому же му
зей  п остоянно п ополнялся новы м и п роизведениям и, требую 
щ ими изменений в развеске и научной обработке. Тяготило Хох
рякова отсутствие денег в Кружке — нечем было платить за по 
м ещ ение, дворнику, истопнику.

Х охряков и музей представляли собой единой целое, та 
кое же располагаю щ ее и доброе, как  он сам, куда хотелось п ри 
ходить, наслаж даться искусством и радоваться встрече с м и лей 
ш им человеком . В озмож но, поэтом у в 1918 г., когда музей стал 
государственны м учреждением и получил название музея искус
ства и старины , и м енно Х охрякова назначили заведую щ им кар 
тинной  галереей, что он с радостью  принял, давно ж ивя в этом 

любимом мире.
Забот сразу прибавилось. Он всецело отдавался музейным 

интересам. П роводил экскурсии, радуясь тому, что число п осе
тителей росло, занимался атрибуцией вновь поступающих в музей 
картин , но, будучи ж ивописцем , при каждой новой  встрече с 
великими творениям и  стрем ился постигнуть тайны  мастерства 
старых мастеров, что «возбуждало в нем с невиданной силой 
собственны й ж ивописны й энтузиазм». И он снова писал, вол 
нуясь и стараясь на полотне передать хотя бы «подобие того, 
что так захваты вало в ж изни».

В Н иколин  день, день своих им енин, Н иколай  Н и колае
вич Х охряков ушел из ж изни. Он оставил после себя картины , 
рисунки, ф отограф ии , которы е сохранили аром ат старой В ят
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ки , ее базаров и улиц, красоту родного художнику города. Все 
это полно ж и зн и , радости, света и так лю бимого худож ником 
солнца. Вчитайтесь вним ательно, с каким  теплом , лю бовью  и 
обож анием  пиш ет об этом А ркадий Рылов: «Поеду сначала, по 
обы кновению  в свою  Вятку... И река, и пихты душ исты е, и леса 
сосновы е м анят м еня, и два приятеля — местные худож ники 
Н иколаи  Н иколаевичи ждут меня. Н иколай  Н иколаевич Р ум ян 
цев, бывш ий капитан  парохода, директор Вятского художествен
ного  м узея, и сто п и т  для м еня баню , вы п ари м ся мы с ним  
всласть, а потом придет другой Н иколаич — Х охряков, мы вы 
пьем перед пельм еням и  и во время их. За разговорам и время 
идет неприм етно до чая. Выйдешь потом в сад, а там сирень ц ве
тет — не н ады ш иш ься...»1*.

Н и колай  Н иколаевич Рум янцев тоже худож ник, не полу
чивш ий п роф ессион альн ого  образован ия , прош едш ий ш колу 
только своих друзей, которая позволила ему сдать экзам ены  в 
А кадемии художеств на звание преподавателя ри сован ия в сред 
ней ш коле. К ак и больш инство вятских худож ников — п ей за 
ж ист, влю бленны й в свой город и природу. У влекался разли ч 
ны м и техникам и ж и вописи  и граф ики , часто используя вы ра
зительны е возмож ности тем перы , гуаш и, акварели , карандаш а 
в одном произведении. В основе всех его сохранивш ихся н ем н о 
гочисленны х работ леж ат натурные впечатления, которы е он и с 
пользовал для сочи н ен и я собственны х ком позиций  в несколько 
условной и декоративной  цветовой гармонии.

Н иколаю  Румянцеву, как  и Н иколаю  Х охрякову, н еп о с 
редственно искусством приходилось заниматься нечасто. Это был 
удивительно энергичны й и деятельны й человек, при участии 
которого создавался К руж ок, организовы вались вы ставки  п р о 
изведений вятских худож ников, в том числе посм ертная рано 
уш едш его из ж изни  талантливого ж ивописца А. А. Репина. Н. Н. 
Румянцев был первы м хранителем  картинной  галереи К руж ка, а 
в советское врем я исполнял обязан н ости  старш его хранителя, 
заведую щ его худож ественны м отделом, много лет был д и р екто 
ром музея. Вместе с Н. Н. Хохряковым и Н. Г. М аш ковцевы м вел 
работу по ком плектованию  собран и я, его изучению  и п р о п а 
ганде. Благодаря стараниям  Н. Н. Румянцева в музее были созда
ны библиотека, гравю рны й кабинет, лекторский  отдел, н ега
тивны й кабинет с ф отолабораторией  для изготовления д и ап о 
зитивов.

Рассказать о всех вятских художниках, принявш их учас
тие в судьбе музея, невозм ож но. Все они в больш ей или мень-

11 Рылов А. В оспом инания. Л ., 1960. С. 102.
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шей мере его создавали и жили его повседневными делами. А лек
сей В ладимирович Исупов составил рисунок первой вывески 
музея, ему же правлением Кружка было поручено развесить кар 
тины  к откры тию  музея. А лексей Репин, М ихаил Д ем идов, Вла
дим ир Д еньш ин, Алексей С толбов, Л еонид С ы рнев входили в 
экспертную  ком иссию  Круж ка, определяли характер эк сп о зи 
ции и отбирали для нее произведения. Все они продолжали ком 
плектовать собрание работами известных в России худож ников, 
дарили свои произведения музею. П отому в К ировском  художе
ственном  музее им. Васнецовых — одна из крупнейш их коллек 
ций работ вятских худож ников, что позволяет устраивать п ер 
сональны е и групповые вы ставки, вклю чать их работы  в п осто 

янную  экспозицию  музея.
П ервые годы советской власти. Задачи, которы е п остави 

ло новое время, удивительно совпали с целям и Х удож ествен
ного кружка. Н а основании лен и нского  декрета «О пам ятниках  
р есп у б л и ки »  об щ ее  со б р ан и е  ч л е н о в  К р у ж ка п р ед л о ж и л о  
создать В ятский подотдел по делам музеев и охране п ам ятн и 
ков искусства и старины  и его коллегию  в составе архитектора 
И. А. Чаруш ина, музееведа, археолога и историка А. С. Лебедева, 
художников М. А. Демидова и Н. Н. Румянцева. Одной из первых 
задач коллегии было сделать музей государственным учреж дени
ем, получить ш таты сотрудников, средства на его содерж ание и 
самое главное — получить новое пом ещ ение, чтобы показать 
все богатства. Заведую щ ему музеем Ф едору В ладимировичу Го- 
гелю здание вскоре удалось «выбить» в центре города на Т еат
ральной площ ади — бывш ий особн як купца И. С. Репина (п ост
роен по проекту М. А. А нисимова), сюда собрание Круж ка с но 
вым названием «Музей искусства и старины» Переехало в 1918 г.

В ятский подотдел, записав в своем н азвании  слова «охра
на пам ятников искусства и старины », действительно развернул 
работу по взятию  на учет п ам ятников архитектуры губернии, их 
описанию , вы явлению  произведений и кон оп и си , прикладного 
искусства, предметов народного творчества. Н еутомим ы м энту 
зиастом  в этом деле был Н. Н. Румянцев, которы й в течение де 
вяти лет объездил многие уезды, зарисовы вая все, что пред
ставлялось ценны м  для будущ его, собирал и привозил в музей 
пам ятники  искусства Вятского края, обследовал местны е му
зеи , инструктировал сотрудников, помогал создавать в уездах

художественные отделы.
В 1920-е гг. благодаря поездкам по губернии членов колле

гии по делам музеев и охране п ам ятников искусства и старины , 
а такж е из М осковского отдела по делам музеев при Н арком - 
просе в музей поступили и кон ы , предметы  лиц евого  ш итья, 
коллекция мелкой пластики, на основе которы х худож ники еще
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тогда хотели откры ть отдел древнерусского искусства. Но за от 
сутствием денеж ных средств «открытие отдела задерж алось», он 
был создан  в музее только в конце 1960-х гг.

М ногое круж ковцы  вы полняли. О собенно велика их за 
слуга в деле худож ественного  восп и тан и я  м олодеж и. Зим ой  
1918 г. при музее работала народная студия художеств, которую 
посещ ало от 200 до 500 человек. (Руководили студией А лексей 
Д ен ьш ин , М ихаил Д ем идов, Л еонид П летнев и А лексей С тол
бов). В холодном нетопленом мезонине, где бывает сквозит в окна 
и двери ветер, они , одетые в зим ние одежды, при малом коли 
честве материалов, которы х в то время достать было н евозм ож 
но, с упоением учились рисовать. Для телесного согревания пили 
чай, а для «согревания» души слушали музыку. В подвальном этаже 
музея пианист и ком позитор Рудольф И ванович М ервольф, стра
стны й пропагандист музы ки в народны х массах, играл для них 
произведения русских ком позиторов.

С тремление молодежи к новы м зн ан иям  было настолько 
велико, что успехи не прим инули сказаться. Д оказательством  
мож ет служить вы ставка, откры тая в апреле 1920 г. Н ародная 
студия собрала и сплотила новое поколение худож ников, среди 
которы х известные в будущ ем Евгений Ч аруш ин, Н иколай  К о с 
тров и множ ество менее известны х, которы е, ж ивя в Вятке и до 
конца своих дней  зан и м аясь  ж ивописью  для душ и, работали в 
качестве худож ников-оф орм ителей  в товарищ естве «К ировский 
художник», украш ая квартиры  и орган и зац ии  города портрета
ми знам ениты х лю дей, рукотворны м и коврам и, гипсовы м и р ас 
краш енны м и скульптурами.

Н ародная студия художеств, которая реш ала чисто учеб
ные задачи освоения ремесла, не могла быть единственны м, н е 
официальным учебным заведением. Для сохранения и «поднятия» 
столь богатого в старой Вятке кустарного производства в городе 
в 1919 г. откры лись Х удож ественно-промы ш ленны е мастерские с 
отделениями: столярно-м ебельны м , резны м, игруш ечным, ткац 
ким. Задачи их были — распространение художественной культу
ры среди пролетариата и трудового крестьянства, устройство ар 
тельных мастерских и трудовых коммун, воспитание инструкто
ров по художественной промы ш ленности, содействие собиранию  
памятников народного искусства и пробуждение интереса насе
ления к  искусству. О ткрытие проф ессиональной ш колы для м о
лодежи стало исполнением давней мечты членов Кружка. Не слу
чайно в отчете о деятельности музея за 1919 г. говорится, что он 
постоянно находился в непосредственной связи с мастерскими 
и студией, учащ иеся и педагоги которых могли пользоваться биб 
лиотекой музея. При реш ении же «назревших технических вопро
сов» в мастерские на советы приглаш ались сотрудники.
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М ного н аставн и ков  см ен илось за годы сущ ествования 
мастерских. Но без энтузиазма, энергии, любви к искусству двоих 
из них невозм ож но представить воспитание и худож ественное 
образование вятской молодежи в 1920-е гг. А лексей И ванович 
Д еньш ин и М ихаил А фанасьевич Д емидов. Оба — урож енцы  
Вятки, почти ровесн и ки , прош едш ие друг за другом ш колу ху
дож ественного образования в М осковском  училищ е ж ивописи , 
ваяния и зодчества, где заним ались у К. К оровина, А. К орин а и 
своего зем ляка А. В аснецова, друзья А. И супова, Л. С ы рнева, 
Н. Х охрякова и С. Л обовикова. Вся их творческая ж изнь связана 
с наш им городом, где оба ж или, к  сож алению , недолго. О дин — 
менее пятидесяти, другой — чуть более полувека. Заним ались 
ж ивописью , участвовали на выставках, много сделали для Вят

ского круж ка и музея.
Такого мятущ егося человека, которы й сразу хотел и мог 

делать множ ество самых разнообразны х дел, среди вятских ху
дож ников, кром е А лексея Д еньш ина, пож алуй, нет. Чем только 
не заним ался он в своей жизни! П исал картины , играл на вио 
лончели , написал , раскрасил и издал несколько  книг о вят
ской  глиняной  игруш ке, создавал декораци и  к  спектаклям  вят
ских и кировских театров, сочинял стихи, читал лекц и и  по и с 
кусству, учил детей рисовать, организовы вал художественные 
студии, курсы по кустарной игруш ке и прикладном у искусству. 
Знал производство более 30 видов народны х вятских пром ы с
лов, собирал материалы о кустарях и коллекци он ировал  их и з
делия. В трудные послереволю ционны е годы в корзинах возил в 
М оскву и Л енинград  ды м ковскую  игруш ку, создавая отделы 
народного искусства в Русском музее и М узее игруш ки в Загор 
ске. П исал статьи для местных газет о знам ениты х вятских ху
дож никах и актерах, сделал сотни акварелей  с предметов н а 
родного искусства, представляю щ их сейчас больш ую  истори 
ческую  ценность. Возглавлял отдел искусств в В ятском губоно, 
был худож ником-руководителем цеха ды м ковской  игруш ки, чле
ном правления товарищ ества «К ировский художник».

М ногим увлекался А. И. Д ен ьш ин , но одном у делу был 
верен до кон ц а своей ж изни  — ды м ковской  игруш ке. Без п ре
увеличения мож но сказать, что без его неутом им ой деятельн о 
сти по возрож дению  «угасающего в начале века ды м ковского 
промысла» этого уникального вида народного творчества могло 
сегодня не сущ ествовать.

Сам же А. И. Д еньш ин считал себя худож ником-пейзаж ис- 
том. Его небольш ие по разм ерам пейзаж и чащ е всего написаны  
с натуры. О ни не пораж аю т яркостью  красок, как  не блещ ет 
ими вятская природа. Его пейзаж и — поэтические рассказы  об 
увиденном  — поле поспеваю щ ей рж и, деревенских домах, хоро
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водом разбеж авш ихся по угорам, окутанной туманом спящ ей 
речке, вятском лесе, расцвеченном всеми красками поздней осени. 
Н езам ы словаты е по сю жетам работы худож ника подкупаю т и с 
кренностью  и достоверностью  изображ енного.

М ихаил А ф анасьевич Д емидов представляется мне чело 
веком более собранным и цельным. Он один из немногих худож
ников, кто, по вятской традиции, не стал пейзаж истом , а п и 
сал портреты  лю дей, часто молодых представителей нового вре
мени: актеров, м узы кантов, худож ников. К роме портрета п и а 
ниста Р. И. М ервольф а, играю щ его на рояле, никто  из его геро 
ев не занят проф ессиональны м  делом. Все он и , сидящ ие в к о н 
кретном  интерьере ком наты  или изображ енны е на нейтральном  
ф оне, не см отрят на зрителя, не вступаю т в откры ты й с ним 
диалог, а свободно разм естивш ись на холсте в позе, каж ется 
несколько расслабленной , отдохновенной от реальны х дел, п о 
гружены в сам осозерцание и разм ы ш ление. Т акой  прием  дает 
М. А. Д емидову возмож ность заглянуть во внутренний мир каж 
дого человека. П ри всей разнице образов все его герои чисты  и 
гарм оничны , поэтичны  и светлы. Н ам, потом кам , портреты  вят
ской интеллигенции , созданны е худож ником , помогаю т узнать 
и увидеть мир первого десятилетия советской  власти, почув
ствовать это время через внутреннее состоян ие лю дей.

М. А. Демидов был прекрасны м педагогом, в классах кото 
рого учились и советами которого пользовались такие в даль 
нейш ем известные ж ивописцы , скульпторы  и граф ики , как  Ф а 
ина Ш пак, Евгений Ч аруш ин, М ихаил П иков, Алексей Ш и ро 
ков, Л идия А галакова, К леопатра Д ум аревская, В асилий П ро- 
каш ев и многие др., чья ю ность прош ла в В ятке, а лучш ие годы 
в общ ении с лю бимы м педагогом, которы й в каждом из них су 
мел разглядеть и развить неповторим ость и индивидуальность 
природного дарования.

В разны е годы на протяж ении  двадцати лет худож ествен
ным образованием  м естной молодежи заним ались скульпторы  
Зинаида К лобукова и Н иколай  Ш ильни ков , ж ивописцы  А лек
сей К нязев и С ергей Д ви н ин , Л еонид П летнев и И ван Ф ед о 
ров, которые воспитали не одно поколение художников. Их твор
чество — новая страница в истории искусства родного города, 
связан ная с реш ением иных задач, выдвигаемых дей ствительн о
стью. Но какими бы разны ми ни стали в дальнейш ем творческие 
судьбы лю дей этих поколен ий , они сохранили и развили  в сво 
их произведениях традиции вятского искусства, с его треп ет 
ной лю бовью  к природе и человеку.

Новую кипучую  деятельность развернули худож ники, с 
первых дней  револю ции, п ризванны е декретом  С оветского п р а 
вительства «О пам ятниках Республики». С огласно ему «на р аз 
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ных видных местах, на подходящ их стендах нуж но было разбро 
сать краткие, но вы разительны е лозунги, содерж ащ ие наиболее 
длительны е, коренны е лозунги марксизма», а ещ е важ нее — ус
танавливать п ам ятни ки  выдаю щ им ся револю ционерам , общ е
ственны м  деятелям , великим худож никам, писателям , ком п о 
зиторам . «Улицы — наш и кисти , площ ади — наш и палитры», — 
призы вно писал В. В. М аяковский.

В Вятке объединенны м и усилиями архитекторов и худож
ников к митингам  и дем онстрациям , которы е, н ачиная с 1 мая
1918 г., проводились в дни револю ционны х п раздников, о ф о р 
м лялись улицы и площ ади города. О ни писали лозунги , огром 
ные тем атические пан но , иногда за неим ением  холстов, прямо 
на заборах, исполняли декоративные росписи общ ественны х зда
ний , лепили  из глины  временны е портреты  револю ционны х д е 
ятелей, создавали агитационны е плакаты  и откры тки , оф орм 
ляли  стенны е газеты. И звестно, что А. И. Д еньш ину было пору
чено составление планов худож ественного оф орм ления и «де
кори рован и я»  города В ятки  к  10-летию  О к тяб р ьско й  р ев о 
лю ции. П од наблю дением  сотрудников музея Н. Н. Румянцева, 
Н. Н. Х охрякова, Е. С. М оскалец оф орм лялся перекресток улиц 
К. М аркса и Д релевского.

30 ноября 1918 г. скульптор Зинаида К лобукова получила 
удостоверение «Отдела по делам  музеев и охране памятников» 
Н арком ата просвещ ения, в котором  содерж алось предлож ение 
Вятскому губисполком у «почтить устройством п ам ятни ка вели 
кого культурного деятеля и револю ционера А. И. Герцена, п ро 
ведш его в Вятке годы ссы лки и оставивш его глубокий след в 
культурной ж изни народа»0. Губернский отдел народного обра
зования действительно обратился к  3. Д. К лобуковой с просьбой 
создать п ам ятни к  А. И. Герцену. По карандаш ном у рисунку 
А. Л. Витберга, вы полненном у в Вятке, скульптор уже к  началу
1919 г. сделала бю ст писателя из глины и отлила его в гипсе. К 
сож алению , этот п ам ятни к  не был установлен в Вятке. Собы тие 
это состоялось в К ирове 31 октября 1948 г. Возле библиотеки , 
носящ ей имя А. И. Герцена, в тихом уютном месте, где, каж ется, 
ничто не меш ает писателю  погрузиться в свои  думы, благодар
ные потомки поставили пам ятник. Это второе в городе п роизве
д ен и е м он ум ен тальн ого  и скусства вы п о л н и л и  талан тли вы й  
скульптор, достойны й хранитель традиций вятской художествен
ной ш колы В. С. Рязанцев и архитектор Н. И. Козлов.

В шестую годовщ ину О ктября, 7 н оября 1923 г., на п ло 
щади Больш евиков, оф ициальной  адм инистративной  площ ади

11 Киров, правда. 1988. 12 апр.
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города, где проводились револю ционны е м итинги , праздники 
и дем он страци и , был откры т первый п ам ятни к  русскому рабо
чему, револю ци он еру , урож енцу В ятской  губерн ии  С тепану 
Н иколаевичу Халтурину. О ткрытие п ам ятни ка для ж ителей го
рода было больш им торж ественным событием. К этому дню  при 
ехал из Уфы брат С тепана Н иколаевича П. Н. Халтурин, кото 
рый выступил с речью. Н а митинге присутствовали представи 
тели м осковского пролетариата, делегация из О дессы , где был 
казнен С. Н. Халтурин, рабочие и крестьяне всех уездов Вятской 
губернии, огромное количество горож ан. П осле м итинга состо 
ялся парад.

П ам ятн и к  Халтурину пом им о того, что он представляет 
больш ую  художественную  и историческую  ценность как  одно из 
немногих подлинны х сохранивш ихся до сих пор произведений 
м онум ентального искусства первых лет советской  власти, и н те
ресен ещ е тем , что у него не два, а три автора, к  тому же все 
вятичи. Х удож ник М. А. Д ем идов вы полнил эски з п ам ятн и 
ка, скульптор Н. И. Ш ильников изготовил модель, архитектор 
И. А. Ч аруш ин прекрасно «вписал» его в пространство площ ади. 
О тлитый из бетона, м атериала, плохо устойчивого к  наш ему 
климату, п ам ятни к стал разруш аться и в 1966 г. был отрестав
ри рован  группой ф орм аторов  под руководством  ки ровского  
скульптора М. М. Кошкина.

От худож ественной ж изни  Вятки 1920-х гг. невозм ож но 
отделить ещ е одного человека — Н иколая Георгиевича М аш - 
ковцева. Благодаря его стараниям  музей при советской  власти 
стал лучш им провинциальны м  музеем Сою за. В письм е своему 
другу Сергею  Л обовикову в Вятку он не без гордости писал: 
«Должен Вам сказать, что отню дь не преувеличивая своего зн а 
чения и не умаляя роли других и особенно Ваш ей роли, я сч и 
таю, что моя работа над В ятским музеем есть ещ е одно из н е 
многих настоящ их дел моей ж изни. М ое горячее ж елание, что
бы музей рос и развивался, соверш енствуясь. Сам я стремлю сь 
оказать музею всю ту пом ощ ь, какая в моих возм ож ностях»1». 
А возм ож ности  у него в то время были огром ны е.

И сполн яя обязанности  п ом ощ ника хранителя и зам. д и 
ректора по научной работе Государственной Т ретьяковской  га
лереи , он  одноврем енно являлся членом В сероссийской колле
гии по делам музеев при Н аркомпросе. Заведуя отделом п рови н 
циальны х музеев, он в 1920-е гг. начал целенаправленное ком п 
лектование ф ондов Вятского музея искусства и старины , стре
мясь в своей деятельности  к  тому, чтобы коллекци я музея мог-

’* П исьмо Н. Г. М аш ковцева С. А. Лобовикову. 1930. 1 окт. Архив музея.
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ла дать довольно верное представление о развитии  русского и с
кусства и особенностях  творческого почерка отдельны х худож
ников. Благодаря ему в 1920 г. в музей поступили 45 ж и вопи с
ных работ, 129 рисунков и акварелей , 4 скульптуры, 479 гравюр 
и литограф ий. В 1921 г., кроме 18 произведений  ж ивописи , 26 
рисунков, 25 скульптур, двух и кон , музей получил 320 предм е
тов прикладного  искусства. В июле 1923 г. — 20 гемм и 14 инта
ли й , в сентябре — 13 предметов ф арф ора и стекла, в ноябре — 
сн ова 227 предм етов ф арф ора, хрусталя, стекла, кости, бисера. 
В том же 1923 г. отдел русской ж ивописи пополнился ценны м и и 
значительны м и приобретениям и, где были работы И. Ш и ш ки 
на, А. В аснецова, И . Л евитана, С. С удейкина, Б. К устодиева, 

М. С арьяна и др. художников.
О том , какого  достои нства п рои звед ен и я  поступали в 

музей, мож но судить по письмам Н. Г. М аш ковцева Н. Н. Хохря
кову в Вятку: «...Вчера, 30 апреля, я закончил отбор первой 
партии картин и рисунков для Вятки. К оротко перечисляю , что 
пока удалось закрепить окончательно. Эта первая партия уже 
упаковы вается. 1. Л ампи. Ж енский портрет. У меня нет никаких 
сом нени й , что этот Л ампи подлинны й. 2. Боровиковский . М уж
ской портрет... Работа подлинная и датированная. 3. Басин. М и
ф о логи ческая  сц ен а. Вещь характерн ая для своего времени.
4. Ш ебуев. Святое семейство. Очень красивая по колориту и ком 

Зинаида Д митриевна Клобукова. 
1910 г.

Н иколай Георгиевич Машковцев. 
Москва. 1940-е годы
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позиции. 5. Т роп ин и н. М альчик с собакой... Вещь — настоящ ая 
ж ивописная драгоценность. 6. Венецианов. К рестьянская девуш 
ка. Вещь может быть и не первоклассная, но даю щ ая полное 
представление о манере письма В енецианова. 7. Репин. П ортрет 
Битнера. Н ебольш ая поздняя вещ ь, технически соверш енно изу
мительная.

«Кто воистину теперь превосходно представлен в музее — 
это Коровин. Новый «Крым» мог бы быть гордостью любого музея. 
Т акая ж ивопись у К орови н а встречается нечасто... Я долго вы 
искивал для музея им енно солнечного К оровина... П очти так  же 
счастливо п ополн и лся Н естеров... «Схимник», безусловно, к а 
питальная вещ ь... К  Ш иш кину ничего не могу больш е п ри б а
вить. Н акон ец , начинаю т попадаться передвиж ники , хотя и п о 
немногу. М оя мечта приобрести для музея раннего Л евитана — 
здесь такой  продается — и М аковского ... Кроме того, я  н ац ел и 
ваюсь на один Архиповский пейзаж... Н аконец, в Ф онде появился 
приличны й П оленов и превосходны й Врубель. За П оленова я 
спокоен, но Врубель может уйти в Третьяковскую  галерею. И м ен 
но такой Врубель нам необходим для музея...»2).

Каждый приезд Н. Г. М аш ковцева в Вятку становился зн а 
чительным собы тием в культурной ж изни города и судьбе музея. 
В 1920 г. он проводил конф еренцию  работников м узейного дела 
и читал л екц и и  н а сам ы е р азн о о б р азн ы е  тем ы : «Э волю ция 
ф орм», «И стория музеев Р оссии , их история и п остановка», 
«Техника искусства», «Реализм и декоративность», «Александр 
И ванов», «Александр Витберг и его архитектура». «Лекции со 
провож дались дем он страци ей  световы х картин  и п ривлекали  
массу слуш ателей. С воим  приездом , теплы м участием , советами 
и лекц и ям и  Н иколай  Георгиевич оставил самое теплое и сер 
дечное воспом инание во всех служащ их музея и внес свежую  и 
бодрую струю в ж изнь музея»3>.

С вязь Н. Г. М аш ковцева с зем лякам и  не преры валась до 
конца его дней. Он подарил музею из своей личн ой  коллекции  
более 110 произведений  — гравю ры , литограф ии  русских и за 
рубежных худож ников, предметы м елкой пластики XIV—XVII 
веков, миниатю ры  первой половины  XIX века. Н. Г. М аш ковцев 
принял  активное участие в ф орм и рован ии  библиотеки  музея, 
был автором  диаф ильм а о коллекции  музея, вы пущ енного на 
студии «Диафильм» в начале 1960-х гг. Тогда же под его научной

11 М аш ковцев Н. П исьм о Н. Хохрякову. 1925. 1 мая. Архив музея.

То же. 1920-е гг. Архив музея.

3> Отчет по Государственному музею искусства и старины  в Вятке за 1923 год. 
Архив музея.
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кон сультац и ей  в издательстве «С оветский  худож ник» вы ш ел 
первый каталог музея, содерж ащ ий основны е сведения о со 
брании ж ивописи  и скульптуры русских, советских и зарубеж 

ных мастеров.
1920-е гг. — сложнейшее время в советском искусстве, когда 

не только уничтож ались п ам ятники , не отвечаю щ ие требован и 
ям нового врем ени, но руш ились традиции русского националь 
ного искусства. «Мы во власти мятежного страстного хмеля, пусть 
кричат нам «Вы палачи красоты». Во имя наш его завтра сожжем 
Раф аэля, разруш им музеи, растопчем  искусства цветы», — п ро 
возгласили создатели пролетарского искусства. «М ы не требуем 
вним ания общ ества, пусть оно не требует его у нас», — вторили 
им худож ники, считая главным в искусстве сам овы раж ение.

В 1922 г. художники традиционного в России реалистичес
кого искусства объединились в АХРР -  А ссоциации художников 
револю ционной России. К  1 мая 1926 г. филиал АХРР был создан 
в В ятке, куда вош ло 15 человек, и его отделение ОМ АХР — 
молодых худож ников. Если ОМ АХР состоял в осн овном  из уча
щ ихся Х удож ественно-пром ы ш ленного техникума, то сам ф и 
лиал «считался прикрепленны м » к худож ественному отделению  
Государственного областного музея, как в эти годы назы вался 
музей искусства и старины . Д ело в том , что избранны й предсе
дателем  В ятского ф илиала АХРР Н. Н. Рум янцев был заведую 
щ им худож ественны м отделением  музея. И снова худож ники и 
музей ж или одним и проблем ам и и реш али одни и те же задачи.

Ф илиал, просущ ествовавш ий до 1933 г., объединил все 
худож ественны е силы  Вятки и организовал 4 вы ставки , на каж 
дой из которы х участвовало более 30 ж и вописцев, скульпторов, 
театральны х декораторов. Э кспонировались на выставках п роиз
ведения и н епроф ессионалов , что неп рем енн о  отм ечалось в к а 
талогах. Больш ой заслугой вы ставочной деятельности  АХРРа 
в Вятке нуж но считать появление новы х участников, работо 
способны х молодых лю дей -  А лександра Л ю стриикого , В яче
слава Н елю бина, А лексея Ш ирокова, Зосимы  Ж олобова, В аси 
лия П рокаш ева, которы е в дальнейш ем  связали  свою  творчес
кую судьбу с товарищ еством  «К ировский художник».

То, что было п оказано на выставках 1927 и 1928 гг., в 
больш ей мере являлось естественны м отраж ением  давниш них 
творческих пристрастий вятских художников: ж ивописны е п ей 
заж и, натю рм орты , в меньш ем количестве портреты , театраль
ные декораци и , плакаты , рисунки , акварели . И пока ещ е ред
ко-редко , но звучали новы е названия: «М и ти н г-п и кн и к бело- 
холуницких рабочих», «Делегатка М О П Ра», «В кузнице». П ояви 
лись и новы е герои: делегатки, углекопы , пион еры , овощ ево 

ды, молотобойцы .
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Выставка 1931 г. опять в основном состояла из традицион 
ных пейзаж ей и натю рмортов, но среди работ молодых худож
н и ков  п оявились ком пози ц ии , изображ аю щ ие собы тия П ариж 
ской  ком муны , кровавое воскресенье 1905 года, дем онстрации 
у небоскребов, бесп ри зорни ков , играю щ их в карты. В основном  
же новая тем атика наш ла отраж ение в зарисовках с натуры: п а 
м я тн и к  С тепану Х алтурину, сп и чф абр и ка  «К расная звезда», 
м ясоком бинат, совпартш кола, пионеры  на берегу реки. Эти вещи 
по сути дела были пейзаж ами. Пожалуй, самое глубокое отраж е
ние советская действительность наш ла в высокохудожественных 
ф отограф иях С. А. Л обовикова, сумевш его создать при всей д о 
кум ентальности  сн и м ков картины  ж и зн и  своих соврем енников.
С. А. Л обовиков все эти  годы был непрем енны м  участником вы 
ставок вместе с худож никами.

Б ольш ая часть вы ставок проходила в пом ещ ении  музея. 
К огда зн аком иш ься с архивам и тех лет, пораж ает ш ирота и н те
ресов сотрудников музея и их постоян н ая забота о сохранении 
и развитии  всех традиционны х для Вятки видов проф ессиональ
ного и крестьян ского  искусства, становлен и и  худож ественно 
одаренной  молодежи. Их волную т вопросы  украш ения города 
новы м и пам ятни кам и , развитие игруш ечного дела, в том числе 
ды м ковского  промы сла. О ни следят за тем , какие изделия вы 
пускаю т 25 артелей и п редприятий  м естной пром ы ш ленности, 
куда относилось уникальное капо-кореш ковое производство. Все 
эти  проблем ы  они вы носили на суд посетителей музея, орган и 
зовы вая вы ставки на волную щ ие их тем ы , проводили сп ец и аль 
ные «Недели» под девизом  «И скусство — в массы», где читали 
лекц и и  на вятском  материале.

Вся эта огром ная и разн ообразн ая работа, которую  вели 
худож ники, давала им скорее м оральное удовлетворение, н и как  
не обеспечивая материально. П оэтому в октябре 1933 г. на о сн о 
ве устава «Всекохудож ника» они  создали  Вятское кооп ератив 
ное товарищ ество работн иков изобразительны х искусств «Вят
ский  художник» (с декабря 1934 г. — «К ировский  художник») с 
производственны м и м астерским и, м астерским и по выпуску ху
дож ественн ой  игруш ки и даж е скульптурны м и м астерски м и, 
которое разм ещ алось в разны х п ом ещ ениях, пока их п реем 
н и к  — К ировское отделение Х удож ественного ф он да С С С Р  
(с 1959 г. — Р С Ф С Р) — не построило в конце 1950-х г. новое 
трехэтаж ное здание.

В 1932 г. выш ло П остановление Ц К  В К П (б) о создании 
единого С ою за писателей  вместо м ногочисленны х творческих 
объединений . И н телли ген ци я, собранная в едины й С ою з, дол 
ж на была создавать п роизведения социалистического  реализм а, 
отраж аю щ ие успехи и достиж ения советских лю дей.
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В апреле 1935 г. в Кирове на заседании актива художников 
вместо ф илиала АХРР создается Оргбюро С ою за советских ху
дож ников, куда вош ли скульптор и педагог Н. А. Захваткин, 
Н. Н. Румянцев и новый директор музея Е. В. Олынь. О фициально 
К ировский  С ою з худож ников был оф ормлен весной 1939 г.

В 30-е гг. в среде вятских художников произош ли больш ие 
изм енения. Главное — см ена поколений и становление нового 
коллектива. Уш ли из ж изни Н. Х охряков, М. Д ем идов, А. С тол
бов, Н. Румянцев. И з Вятки учиться в высш ие худож ественные 
заведения уехала талантливая молодежь: Ф аи н а Ш пак, А лексей 
Ш ироков, Евгений Ч аруш ин, Л идия А галакова, К леопатра Ду- 
м аревская, М ихаил П иков, Ю рий Васнецов. Ещ е раньш е оста 
вили город А лексей И супов, Н иколай  Ш и льн и ков , Зи н аи да 
К лобукова. И з среднего поколения здесь ж или братья Владимир 
и А лексей Д еньш ины , А лексей К нязев, Н иколай  Захватки н, в 
С оветске работал С ергей Вш ивцев. Рядом с ним и было много 
молодых, которы е выш ли из стен Х удож ественно-пром ы ш лен 
ного техникум а или выросли в товарищ естве «К ировский  ху
дож ник», впоследствии  известны х ж и вопи сц ев , скульпторов, 
граф иков: Вячеслав Н елю бин, А лександр Л ю стри ц ки й , С ергей 
М езенцев, Вадим Р язанцев, Валентин Росляков. Вернулись д о 
мой после окон чан и я Р оссийской  А кадемии художеств Ф аина 
Ш пак и А лексей Ш ироков. С ними приехали, имея специальное 
высшее образование, Алексей Потехин и Д митрий Пестов. И м ен 
но они  сы грали важную роль в развитии местных худож ников, 
не имеющих профессионального образования. Это поколение сто
яло у истоков новой  творческой  организации и залож енны е ими 
традиции на много лет вперед определили пути развития и зоб 
разительного искусства в К ирове.

П очти  еж егод н о , а и ногда два р аза  в год п роходи ли  
областны е вы ставки . Все он и  с тех пор , пож алуй, до кон ц а 
1980-х гг., врем ени так  назы ваем ой перестройки, посвящ ались 
ю билейны м датам в истории советского государства, победонос
ной Армии, дням  международной солидарности трудящ ихся, оче
редным съездам партии и ком сом ола, выборам в В ерховный и 
местные Советы . Т акие смотры  долж ны  были отразить пафос 
государства и показать его героев. Во второй половине 30-х гг. 
утверждаю тся в изобразительном  искусстве и становятся о б яза 
тельны м и новы е тем ы , требую щ ие от худож ников активн ого  
отнош ения к  политике и собы тиям , происходит п олитизация 

творческих сил страны.
М олодые кировские худож ники, будучи лю дьми своего 

врем ени, показы ваю т на выставках, помимо характерны х для 
вятского искусства пейзаж ей, тем атические ком пози ц ии  и п о р 
треты  соврем енников. О собенно это сочетание — нового и тра
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диц и он н ого  — тесно переплелось при оф орм лении интерьера 
зала К ировской  области на В сесою зной сельскохозяйственной 
вы ставке 1939 года, когда вместе с п анно А лексея П отехина 
«П раздник урожая» и скульптурой Анны В инокуровой «Ю ный 
К иров за печатанием  листовок» зал украш али пейзаж ист А лек
сей К н язев , худож ник-оф орм итель А лександр Л ю стрицкий  и 
А лексей Д еньш ин вместе с ды м ковским и  м астерицам и, кото 
рые впервы е создали больш ого разм ера орнам ентальны е и те
матические рельефы.

В еликая О течественная войн а и зм ен и ла планы  ки р о в 
ских художников. И з небольш ого творческого коллектива девять 
человек уш ли на ф ронт. В городе осталось несколько человек, к 
которым вскоре присоединились Евгений Чаруш ин, Галина Стол
бова, Галина Гладыш ева, супруги Л ебедевы , эвакуированны е в 
К иров. Все, что делали в дни  войны  худож ники, было п освящ е
но единой цели — скорейш ей победе над врагом. В первые м еся
цы развернулась работа над созданием  «Агитокон», когда важ 
ные собы тия и известия с войны  долж ны  были «красочны м п ят
ном» висеть на видных местах, в окнах учреж дений и магазинов. 
Р и сован н ы е (не ти п о гр аф ски е) «А гитокна» отраж али общ ее 
м оральное состояние народа. Об их исторической значим ости  
тогда не думали. Важно, чтобы они  безош ибочно исполняли свою 
роль агитаторов и пропагандистов. У дивительно разнообразна 
была тем атика плакатов, над которы м и работали не только гра
ф и ки , но и скульпторы  и ж ивописцы . Газета «К ировская прав 
да» в сентябре — декабре 1941 г. постоян н о  печатала на своих 
страницах сним ки  с плакатов кировских художников. Вот н а 
зван ия некоторы х из них и им ена авторов: А. П отехин «Джаз- 
банд» под управлением  убийцы  Гитлера», «За Родину, за С та
лина»; А. Ш ироков «Мужа зовет под знам ена война, встань к 
станку патриотка-ж ена»; В. Н елю бин «Чтобы помочь бойцам , 
народу подлых псов уничтож ать, на колхозны х огородах соби 
райте урожай»; Н. Захваткин «Н емало сж ег ты мирны х хат, гори 
же сам , стервятник-гад»; Ф. Ш пак «С оветская молодежь, наш е 
отечество в опасности , все силы , все стрем ления делу Победы»; 
А. К нязев «Учись ходить на лыжах».

В эти годы худож ники вели больш ую  работу по оф орм ле
нию  призы вны х пунктов, госпиталей , клубов, улиц и площ а
дей города, детских садов, областного Д ворца пионеров. Д ля 
этого он и  писали не только лозунги и транспаранты , но и тем а
тические п анно на темы русских народны х сказок (Е. Чаруш ин), 
о прош лом и будущем страны (Ф. Ш пак, А. К нязев). Виды г. М о- 
лотовска (ны не Н оли нск), родины  м инистра иностранны х дел 
С С С Р В. М. М олотова, написал А лексей Д еньш ин. Он же в М о- 
лотовском  районе по заказу К ировского  облисполком а вы пол
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нил ком позицию  «Уборка урожая в колхозе «У дарник», п р е 
красное полотно, где среди ш ирокого раздолья русской п р и р о 
ды бесконечны м  потоком  движутся подводы, груженные хлебом 
нового урож ая для ф ронта. М ихаил К ош кин продолж ал работу 
над образом  В. И . Л ен и н а, начатую им ещ е до войны , а такж е 
создавал портреты  советских воинов. С озданное худож никами 
не оставалось в мастерских (в привы чном  для нас сейчас п о н и 
мании их не было). Работали все вместе, в основном  во ф лигеле, 
находящ емся во дворе Художественного музея. Я хорош о помню  
эту общую мастерскую , она сущ ествовала еще в конце 1950-х гг. 
При всей невероятной  тесноте лю дей, холстов, мольбертов ц а 
рила в ней атм осф ера лю бви и уваж ения, щ едрости и откры то 
сти, взаим ной пом ощ и и бескоры стности. Все сделанное худож
никами показы валось на выставках, которых за годы войны  было 
организовано тринадцать. Отмечая высокий патриотический уро
вень искусства С ою за худож ников, нужно подчеркнуть, что п ер 
вую вы ставку «Агитокон» он организовал уже в ноябре 1941 г. 
на вечере писателей, сбор от которого передали в Ф онд мира.

П оскольку уже в июле 1941 г. музей был закры т, а его 
здание отдано под госпиталь, а потом под ш колу, вы ставки  р аз 
мещ ались в библиотеке им. А. И. Герцена, областном театре, гар
низон н ом  клубе, редакции газеты «К ировская правда». И м енно 
в редакции в январе 1945 г. откры лась вы ставка ш ести м астериц 
ды м ковской  игруш ки, первая в К ирове за все 400 лет сущ е
ствования промы сла. Заслуга в этом , безусловно, самих игру- 
ш ечниц, но без пом ощ и С ою за худож ников, его председателя 
М. М. К ош ки н а и неутомимого энтузиаста А. И . Д ен ьш ин а сде
лать это было бы невозм ож но. В едины й творческий  коллектив 
они объединили м астериц ещ е в 1940 г. при товарищ естве «К и 
ровский  художник», правда, с началом  войны  игруш ечны й цех 
закры ли, но в 1942 г. появилась потребность его восстановить. 
О пасения худож ников и мастериц в том , что их искусство в 
годы войны  вряд ли будет нуж но, оказались н апрасны м и. «Мы 
не успевали вы полнять заказы  на ды м ковскую  игруш ку, она 
расходилась м гновенно, в местных магазинах спрос на нее был 
огром ны й. С ейчас только мне стал понятен  тогда н еоб ъ ясн и 
мый парадокс — на тяж елом , суровом ф оне военны х лет ды м 
ковская глин ян ая игруш ка была радостны м красочны м  пятном , 
проникнуты м бодростью  и оптим изм ом народного творчества» *. 
Я нварская вы ставка игруш ек была началом  подготовки м асте
риц  к  больш ой м осковской  выставке в честь П обеды в Великой 

О течественной войне.

"  Д еньш ин А. А втобиограф ия. 1948. Архив музея.
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Д олгож данная Победа! Радость смеш ивалась с горечью. И з 
кировских худож ников не все вернулись домой. А уходили они 
совсем м олоды м и, да и не в качестве худож ников, а рядовыми 
бойцам и. Н о, будучи солдатам и по своему граж данскому долгу, 
они никогда не забывали того, что они еще и художники. У каж 
дого из них было два вида оруж ия — винтовка и карандаш . Они 
торопились рисовать в переры вах между боям и, в минуты ред 
кого отдыха на маленьких листочках бумаги или картона, на 
обрывках холстов. Рисовали  карандаш ам и, чернилам и, черной 
тушью, редко красками. Торопились запомнить и запечатлеть все, 
что переполняло душу и волновало сердце: нелегкие будни вой 
ны, сож ж енны е, разруш енны е деревни и города, героизм лю дей 
на войне, их душ евную  чистоту и стойкость, красоту отвоеван 
ной у ф аш истов земли и их самих отвоевавш ихся и взятых в 
плен. Д ля нас зарисовки  военны х художников — уже история.

М ногое из того, что рисовали  худож ники на войне, не 
сохранилось. Вместе с бойцам и рисунки прош ли дорогами вой 
ны длиною  в четыре года. Эти своеобразны е дневн и ки  сы грали 
в их творческой судьбе ещ е одну важную роль — стали бесц ен 
ной памятью , на основе которой они создали тем атические кар 
тины  о войне. Но это через несколько лет появятся на выставках

С. Н. М езенцев. Березовый сок
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потрясаю щ ие ж изн ен ной  правдой ж ивописны е полотна. С разу 
же после возвращ ения с войны  А лексей П отехин и С ергей М е
зенцев в помещ ении музея, Доме актера и зале «К ировской прав
ды» откры ли пять вы ставок ф ронтовы х рисунков, которы е вы 
звали н еобы кновенны й интерес лю дей, переж ивш их войну.

П ослевоенны е годы мож но считать новы м этапом  в твор 
ческой ж изни К ировской  организации  С ою за худож ников, что 
было вы звано общ им подъемом созидательной деятельности  со 
ветского народа, частицей которого были художники. П останов
лен и я партии выдвинули перед ним и ответственны е задачи со 
здания реалистического искусства, которое долж но было «рас
кры вать вы сокие душ евные качества и типичны е полож итель
ные черты характера рядового человека, создавать его яркий  ху
дожественный образ, достойный быть примером и предметом под
раж ания для людей».

Даже с сегодняш них оц ен ок  роли и зн ачен ия искусства в 
ж изни  общ ества вы ставка произведений кировских худож ников 
1947 г. имела непреходящ ее значение. 74 участника, 381 п р о и з
ведение: ж ивописи  108, граф ики 69, скульптуры 13, театраль
н о -д е к о р а ц и о н н о го  и ску сства  9, д ек о р а т и в н о -п р и к л а д н о го  
(кость, керам ика, капо-кореш ковы е изделия, инкрустации, р ос 
пись и выж игание по дереву, вы ш ивка) 60, ды м ковских игру
ш ек 122. И здан был каталог, во вступительной статье которого 
отмечалось: «... Н а этой выставке появились не как исклю чение, 
а как главная и осн овная часть ее ком пози ц ион н ы е произведе
ния — картины , актуальность тем и проф ессиональны й уровень 
исполнения которы х говорит о значительном  творческом  росте 
кировских худож ников»1*.

В каталоге выставки впервы е было воспроизведено 15 р а 
бот, располож енны х друг за другом в порядке тем атической зн а 
чим ости , н ачиная с исторических, бытовых картин  и скульп 
турных портретов и кончая традиционны м и в Вятке п ей заж н ы 
ми ком пози ц иям и . С этих пор пей заж -карти н а утрачивает на 
многие годы свое лидерство на выставках, уступая место п ро 
изведениям , призванны м  ясно  и четко отраж ать историю  и со 
врем енность советского государства. У дивляет ш ирота и нтере
сов кировских худож ников, разнообразие тем атики  созданны х 
ими за два послевоенны х года произведений: Ф. Ш пак «Ф. Э. 
Д зерж и н ски й  в К айской  ссылке»; В. Н елю бин «Выборы в Вер
ховный совет»; В. Рязанцев «С. М. К иров на С еверном Кавказе»; 
А. П отехин «К енигсберг пал» и «П одвиг Ю рия С м ирнова»;
С. М езенцев «Допрос»; С. Д винин  «Портрет М арш ала С оветско-

■> О бластная худож ественная выставка: Каталог. К иров, 1948.
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го С ою за И. С. К онева», депутатов Верховного С овета С С С Р  и 
РС Ф С Р  С. С. Бердникова и А. И. М ош киной. На выставке было 
множ ество картин  и граф ических листов об отличниках п рои з
водства, стахановцах, работе в кузнечных цехах, на п рядиль
ной ф абри ке, лесозаготовки , сдача хлеба государству, м олоть
ба, портреты  лауреатов С талинских премий и даже изображение 
ю ной Гали К ош ки н ой , окончивш ей  средню ю  ш колу с золотой 
медалью. С лы ш ите, как  в названии произведений все шумит, 
двигается, борется, строит, созидает и ликует. Даже мастера 
д екоративн о-п рикладного  искусства, вроде бы далекие от п о 
литики  лю ди, на сей раз показы ваю т портреты  И. В. С талина, 
вы резанны е из слоновой  кости и выж ж енные по дереву, и зоб 
ражения В. М. Молотова, А. А. Жданова, С. М. Кирова, В. И. Ч апа
ева, С тепана Разина. И только ды м ковчанки  до поры до врем е
ни л еп ят  традиционны х для промы сла зайчиков, медведей, гу
се й , п ету х о в , б ар ы н ь , м у зы к а н то в , ч а е п и т и я , к ар у сел и  — 
все, что веками видели вокруг себя и чему и скренне умели р а 
доваться.

Если говорить о худож ественном уровне произведений  на 
вы ставке 1947 г., то нуж но признать, что они  показали  д оста 
точно хорош ее проф ессиональное мастерство. О собенно это к а 
сается ж ивописны х тем атических картин, создание которых тре
бует зн ан и я  ж изни , п они м ани я исторических собы тий, умения 
почувствовать и найти  тему, определить сю жет и ком позицию  
п роизведения, собрать массу натурного материала, как это было 
характерно для искусства того врем ени, подчинить идее коло 
ристическую  задачу, реш ить проблемы  светотени и ритма. Да 
мало ли из каких секретов состоит ж ивописное произведение, 
относящ ееся к  так назы ваем ом у изобразительном у искусству. 
Каждый худож ник работает по-своем у, по мере таланта, отп у
щ енного  ему природой, пом нож енного на великий труд.

Тогда на вы ставке особенно впечатляли работы  А. П оте- 
хина «К енигсберг пал» и «П одвиг Ю рия Смирнова». И не толь 
ко военной  темой или вы бранны м  сю ж етом, которы е сами по 
себе были впечатляю щ им и, — бесконечная вереница пленны х 
немцев, идущ ая мим о возвы ш аю щ егося над ним и бронзового 
п ам ятн и ка канцлера Германии Бисм арка, или распяты й на кр е 
сте ю нош а, увиденны й в блиндаж е солдатам и-освободителям и, 
среди которы х был художник. В ы пускник В сероссийской  А ка
дем ии художеств А. П отехин сумел найти убедительный художе
ственны й язы к для реш ен ия потрясш их его собы тий войны .

Ещ е одна прим ечательность выставки 1947 г. и последую 
щих областны х см отров — появление новых имен участников. 
Сущ ествую щ ее совм естно с Сою зом художников товарищ ество 
«К ировский художник», которое заним алось производственной
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деятельностью , притягивало к  себе молодежь, которая пробо 
вала свои силы  в творчестве. И з этого поколен ия постоянны м и 
участниками проф ессиональны х вы ставок стали Вадим Гускин, 
Борис К асков, А лексей А ндреев, Л еонид Б ерезки н , Владимир 
Д рягин, В ениамин К ойков, Вячеслав М ихалев, Н иколай  Н о 
воселов, В асилий С м ирнов, несколько позже приш ли в ко л 
лектив Н иколай  П им енов и Виктор К аш ин.

А. Е. Люстрицкий. Зима наступает

На выставках 1950-х гг. появились произведения всех ви 
дов и ж анров искусства, посвящ енны х соврем енности: на стро 
ительстве сельской  ГЭС, сдача экзам енов на аттестат зрелости, 
ш кольница, хвастаю щ аяся пятеркой  перед подругами, омутнин- 
ские сталевары , ю ные трактористы , отдыхаю щ ие в обеденны й 
переры в, концерт артистов в М ТС , изображ ения Героев С о ц и 
алистического Труда, ю ных авиам оделистов, кузнецов, плот
ников, дем обилизованны х погран ичн иков, председателей ко л 
хозов, электросварщ иков, техн и ков , диспетчеров. К ировские 
художники в социалистической  действительности  видели и те 
явлен и я, которы е не украш али ж изнь человека, и откликались 
на них злободневны м и плакатами: «С орняк враг — уничтож ь 
сорняк», «Религия ослепляет», «Кто не работает, тот не ест», 
одноврем енно агитируя к честном у труду на благо родины : «От
лично подготовим сем ена к  севу», «Уберем урожай быстро и без 

потерь».
С реди этого обилия тем , нередко конъю нктурны х, вят

ский пейзаж  на выставках совсем незаметен. Он изображал вятс
кую землю с ее восходами и закатам и, просторам и лесов и п о 
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лей , в бурны е ветрены е дни и тихую погоду. И ногда это были 
только натурны е этю ды, особенно у молодых худож ников, но 
всегда согретые личностным отношением к увиденному. В эти годы 
не изменили своем у призванию  С. А. Вш ивцев и А. Н. К нязев — 
пей заж и сты -карти нщ ики. Но о пейзаж е критики  тех лет не п и 
шут — неактуально.

С отрудники музея, словно пы таясь вернуть художников 
на родную зем лю , к истокам творчества многих поколений мест
ных ж ивописцев , в 1947 г. откры ваю т в залах выставку десяти 
известны х вятских мастеров — В иктора, А поллинария и Ю рия 
Васнецовых, И вана Ш иш кина, Н иколаичей  Х охрякова и Ру
м янцева, М ихаила Д емидова, Д м итрия и Е вгения Чаруш иных.

Этой выставкой музейщ ики все возвращ аю т на круги своя. 
П рирода — это тоже Родина. Н е писать ее, не создавать п ей за 
ж и -образы , п ей заж и -карти ны , значит не лю бить Отчизну!

Т ворческое ядро кировских худож ников в 1950-е гг. было 
невелико — человек 8—10, в основном  вятичей по происхож де
нию: М. К ош ки н , Ф. Ш пак, С. Вш ивцев, А. П отехин, С. М езен 
цев, А. Л ю стрицкий, В. Н елю бин, В. Р язанцев, Н. Захваткин. 
И м енно они стали первыми участникам и республиканских и 
всесою зны х вы ставок в М оскве, удостаивались диплом ов К о 
митета по делам  искусств при СМ  Р С Ф С Р , почетны х грамот 
Всекохудожника. Их произведения приобретались М инистерством 
культуры РС Ф С Р, Художественным фондом С С С Р для передвиж
ных вы ставок и музеев страны . Статуя «П ионерка», созданная 
М. К ош кины м  и Ф. Ш пак, выдвигалась на сои скан ие С тали н 
ской премии 1954 года, скульптурную  ком позицию  М. К ош кина 
«Анисья», впервы е выполненную  автором в традиционном  для 
вятского народного творчества материале — дереве, приобрел 
Государственны й Русский музей.

К середине 1950-х гг. творческая и производственная ба
за С ою за худож ников значительно окрепла, что позволило в 
1957 г. построить новое трехэтаж ное здание для м астерских, так 
н азы ваем ы й «К ош кин дом», по им ени энергичного  и деятель
ного М ихаила М ихайловича К ош кина. В этом ш утливом и н е 
сколько и роничном  прозвищ е — признание заслуг бывш его в 
течение двадцати лет бессменным председателем КОСХ РС Ф С Р, 
на плечи которого пали труднейш ие военны е и послевоенны е 
годы создания коллектива худож ников и п ри зн ан и я его твор 
ческих успехов.

М ожет быть, «взятие ды м ковских м астериц под крышу» 
Сою за худож ников в конце 1950-х гг. для творческой  орган и за
ции не самое важ ное собы тие, но для вятского пром ы сла это 
присоединение стало его возрож дением. Д ело в том, что при 
ликвидации «Всекохудожника» искусство ды м ковских мастериц
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было отнесено к системе пром кооперации , и свои  изделия они 
сдавали на ф абрику «Игруш ка», выпускавш ую  продукцию  из 
папье-м аш е, дерева, гипса, рези н ы , пластмасс и жести. У ни
кальное творчество народны х мастеров приравнивалось к  стан 

дартной ф абричной продукции.
Сою зу худож ников нужно бы ло укрепить производствен 

ную базу пром ы сла, найти ры н ок сбы та, обеспечить мастериц 
пом ещ ением . П ока строилось новое здание спец и альн о  для иг- 
руш ечниц, М. М. К ош кин отделил часть своей личн ой  м астер
ской для вновь приняты х двадцати учениц, из числа которых 
выш ли Надежда Трухина, Л идия Ф алалеева, В алентина П ле
м янн и кова, Галина Баранова, Н ина Б орн якова, сегодняш ние 
классики ды м ковского промы сла. Н о успех м астериц этого и 
более поздних наборов стал возмож ен только при «недремлю 
щ ем оке» художников, многие годы возглавлявш их художествен
ные советы  участка ды м ковской  игруш ки, и добры м и п роф ес
сиональны м и советами и оценкам и  каж дого творен ия игруш еч- 
н иц , способствовавш их превращ ению  учениц в ярки е творчес
кие индивидуальности. М ногие из них в дальнейш ем  стали чле
нами С ою за художников России.

У величение числа худож ников в 1950—1960-е гг. косну 
лось и самой творческой организации. В 1956 г. приняли выпуск
ника художественного института им. В. И. С урикова, ж ивописца 
П етра Верш игорова, в 1958 и 1959 гг. предоставили творческие 
мастерские Виталию Удову, Галине и И льясу Ю магуловым, сп е 
циалистам  новой для города п роф ессии  — худож ник м онум ен 
тального искусства. Затем п риняли  в К ировскую  организацию  
Худож ественного ф онда Р С Ф С Р  И нну Ш ирокову и Веру У ш а
кову, окончивш их Горьковское художественное училище. В 1966 г. 
приехал скульптор А натолий Веселов, тогда же п оявились гра
ф и ки  А ркадий К олчанов, А натолий Н аговицы н, Н иколай  Ж и- 
делев и преподаватель рисования Л еонид А ртамощ енко.

В К ирове и области для худож ников было ш ирокое поле 
деятельности. Нужно было сооруж ать п ам ятни ки  воинам , п о 
гибш им в О течественную  войну, украш ать городские и сельские 
дома культуры, ш колы , детские сады , парки , интерьеры  п ро 
мы ш ленных предприятий , писать портреты  героев, запечатле
вать новостройки, воспевать родную  сторону.

У силение С ою за худож ников творчески  одаренны м и м о 
лоды ми лю дьми стало еще одной новой  страницей  ее истории. 
Все тогда жили одним  делом , работали до сам озабвения, не бо 
ялись учиться друг у друга, умели радоваться чужим успехам, 
много читали, спорили, пы таясь найти истинны е ценности  в 
ж изни и искусстве. Каждую весну на лодках целой ф лотилией 
отправлялись на этюды по Вятке, бесконечно рисовали , не вы 
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пуская карандаш ей из рук даже на собраниях и всевозмож ны х 
открытых диспутах по искусству.

Впервые с обновленны м  коллективом  кировчане встрети 
лись на областной  худож ественной выставке 1961 года, п освя
щ енной XXII съезду партии. Это был своеобразны й см отр твор 
ческих сил к предстоящ ей республиканской  вы ставке «С овет
ская Россия».

О бластная вы ставка стала предметом пристального в н и 
мания ж урналистов, критиков, ф отограф ов. Н икогда в истории 
организации  не повторилось такое рекордное число оп ублико
ванны х в м естной печати материалов — 10 больш их статей. Они 
донесли  до нас ту бурю суж дений, оц ен ок, п ризн ан и й , требо 
ваний, которы е захватили кировчан  на выставке.

А возм ож ность для этого была. Д ело в том , что в наш ей 
стране, в том числе и в К ирове, начиная с 195-9 г., день 12 ап р е 
ля считался Д нем художника. Ближайш ая неделя называлась «Не
делей изобразительного искусства». Тогда еж едневно, а чащ е по 
несколько раз в день, в музее и его вы ставочном  зале устраива
лись встречи зрителей  — взрослы х, ш кольников, студентов с 
худож никами. Н а них мож но было услы ш ать рассказы  худож ни
ков о своем творчестве, да и просто увидеть худож ников было 
для многих зрителей  собы тием. В озмож но, потому на выставках 
было много посетителей, иногда по несколько ты сяч в день! 
Они писали отзы вы , с удовольствием вы сказы вали  свои м нения 
сотрудникам  музея, которы е деж урили в залах сп ециально для 
бесед со зрителям и.

Во время недели в кинотеатрах города и области шли д о 
кум ентальны е ф ильм ы  об и скусстве, библи отеки  устраивали  
вы ставки новы х книг, посвящ енны х творчеству худож ников, в 
м агазинах в изобилии продавались репродукции  картин всех 
стран и эпох. С ам и худож ники, захватив с собой свои  п роизве
ден ия , отправлялись в цеха заводов, дома культуры, учебные 
заведения, колхозы , совхозы  для встреч со зрителям и.

При всей идеологической направленности  еж егодная «Н е
деля изобразительного  искусства» была праздником  для всех 
лю бителей искусства и для самих худож ников, уверенных в нуж
ности и полезности  своего труда для соврем енников.

В 1960-е гг. были залож ены  богатые традиции общ ествен 
ного служ ения худож ников. На протяж ении  многих лет их п ро 
фессиональны е знания нужны были художественному совету гор
исполком а, где обсуж дались вопросы  украш ения города к  п раз
дни кам , сооруж ения монументов, планировки  и строительства, 
сохранения и сторической  застройки  областного центра. Худож
ники  входили и входят в состав президиум а областного общ е
ства охраны  пам ятни ков  истории и культуры, много лет воз
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главляю т В ятское отделение Российского ф онда культуры, яв 
ляю тся членами жю ри всевозмож ны х худож ественных кон кур 
сов и вы ставкомов по работе с сам одеятельны м и и народны ми 
мастерами. С увеличением  творческого потенциала К ировской  
организации  и достиж ений отдельных худож ников их вклю чаю т 
в состав региональны х, республиканских, всесою зны х вы ста
вочных ком итетов, они — делегаты всесою зны х и российских 
съездов художников.

1960-е гг. стали началом развития в К ирове м онум енталь
ного искусства, истоки которого относятся еще к 1920-м гг. В 
К ирове появились проф ессиональны е худож ники-м онум ентали 
сты , которым приш лось вы полнять огром ное количество зак а 
зов. О ни украш али город, его здания как  снаруж и, так и внутри.

П ятидесятим етровая роспись на темы русских народны х 
сказок  раскинулась на стенах кукольного театра благодаря Га
ли н е и И льясу Ю магуловы м, которы е сумели архитектурное 
пространство ф ойе заселить лю бим ы м и героям и детворы , п ре
вратив его в нарядны й ф антастический  мир. С тех пор ими в 
творческом  содружестве и поодиночке вы полнен  для города не 
один десяток росписей  и м озаик из см альты  — красивого  и б о 
гатого по своим пластическим и цветовым особенностям  м атери
ала: в аэропорту, на проходной ш инного завода, на зданиях о б 
ластной  ф и ларм он и и , стом атологической п о ли кли н и ки , п о р 
талах стадиона «П рогресс», в кинотеатре «Октябрь». Еще один 
м онум енталист, Виталий Удов, украсил здание театра ю ного 
зрителя, расписал кинотеатр «Алые паруса», Дом культуры им. 
К. Э. Ц иолковского, много работал в районах области. Вскоре к 
монументалистам присоединилась Л идия С таркова, внесш ая л и 
рическую  струю. Н ы не заслуж енны й худож ник России.

В эти годы в К ирове получил развитие ещ е один вид м о 
нументального искусства — скульптура. В основном это были па
м ятники  погибш им воинам . У станавливались они чащ е всего по 
ж еланию  ж ителей сел и деревень в память о своих мужьях, от 
цах и братьях, не вернувш ихся с войны . К азалось, что суровый 
бетонны й солдат в плащ -палатке с автоматом в руках стоял п о 
всюду: на городских площ адях, возле сельских домов культуры, 
вдоль деревенских дорог, на высоких берегах рек  и братских 
могилах. Было какое-то грустное однообразие в художественном 
и образном  реш ении монументов. Н о, возмож но, каж дый воин, 
стоящ ий в одиночестве в каждом конкретном  месте, олиц етво 
рял для лю дей родны х и близких, отдавш их ж изнь за Родину. 
П оэтому столь одинаковы е заказы  скульпторы  пы тались как-то  
варьировать. Но суть ком позиции  всегда была одна — солдат, 
спасш ий Отечество.

Другой распростран ен ной  разновидностью  п ам ятни ков
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воинам  были м ногом етровы е ф акелы -стеллы , взм етнувш иеся 
высоко в небо. 9 мая 1967 г. в г. К ирове на вы соком  берегу реки 
Вятки был установлен  бетонны й обелиск, зам кнуты й с двух 
сторон полукруж ьями стен, с рельеф ны м и и зображ ен и ям и , уже 
знаком ы х нам  воинов с автоматами и сцены  «Пьета» — о п лаки 
вания матерью  уш едш его из ж изни  сы на. П ам ятн и к  «Воинам- 
кировчанам , отдавш им ж изнь за Родину» — плод коллективного 
труда архитектора Ю. К арм азина, скульпторов Ф . Ш пак и В. Р я 
занцева и поэта О. Л ю бовикова.

Волна установки  п ам ятников в честь героического п одви 
га и труда советских лю дей в годы Великой О течественной вой 
ны 1941 — 1954 гг. продолж алась в К ировской  области не одно 
десятилетие. М енялись авторы , росло проф ессион альн ое м ас
терство, одиноких солдат см енили  более лири чны е ж енщ ины - 
матери, олицетворяю щ ие Родину-победительницу. Пророческими 
оказались слова ф рон товика О видия Л ю бовикова, вы сеченны е 
на пам ятнике: «Да будет светлой наш а пам ять — как  м атери н 
ская слеза... забы вчивы м  нап ом н и  кам ень о том , что забы вать 
нельзя...».

К  100-летию  со дня рож дения В. И . Л ен и н а вы сш ие и н 
станции страны  разреш или в городе соорудить п ам ятник вождю. 
Д ля вы п олн ен ия этой работы  М инистерство культуры С С С Р 
пригласило М ихаила К ош ки н а и Ф аину Ш пак. Х удож ники пре
красно сп рави лись с этой задачей. П очти  десятим етровы й п а
м ятник, вы полненны й из довольно редко используем ого кр ас 
ного гранита Е м ельяновского м есторож дения, стал идейны м и 
ком позиционны м  центром адм инистративной  площ ади. К  счас
тью, в порыве всеобщ его отри цани я достиж ений  советского го
сударства не снесли  и не разруш или произведение кировских 
скульпторов, которое по праву мож но считать одним  из лучш их 
изображ ений В. И. Л ен и на тех лет в монументальном искусстве.

Замыслы  худож ников наиболее полное воплощ ение н а 
ш ли в создании м ем ориальны х досок. В равной  степени  успех 
здесь делили как  скульпторы , так  и ж ивописцы : В. Рязанцев, 
М. К ош кин, А. Веселов, П. Верш игоров, И. Ю магулов, К. К оци- 
енко и В. Бондарев. Если вначале это были текстовые сообщ ения 
о происш едш их в доме собы тиях, то с кон ц а  1960-х гг. стали 
появляться на досках изобразительны е элем енты , главны м об 
разом  портреты  лю дей. О традно отметить, что худож ники кроме 
изучения икон ограф и ческого  м атериала изображ аем ого лица, 
зн ан и я его произведений или заслуг перед О течеством пытались 
п онять стиль эпохи , особенности  искусства того или иного вре
м енного отрезка, связан ного  с ж изнью  своего героя. Н есмотря 
на некоторую  заданность разм ера досок, м атериалов, из кото 
рых они вы полнялись, диктую щ их пластику изобразительного
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язы ка, м емориальны е доски  отличались «лица не общ им  вы ра

жением».
П ожалуй, скульптура была многие годы самой сильной 

стороной КОСХ РС Ф С Р, несм отря на то, что лю ди, п освяти в 
ш ие себя  этом у трудном у делу (В. Р язан ц ев , М. К о ш ки н , 
Ф. Ш пак), не имели специального  образования. Тем больш его 
уваж ения и признательности  заслуживаю т они, если вспом нить 
огромную  портретную  галерею зем ляков, которую  они сделали. 
А кадемики и доярки , косм онавты  и марш алы , герои пятилеток 
и пионеры , мастерицы  ды м ковских игруш ек и артисты , рево 
лю ционеры  и вожди были героями произведений. В их творче
стве наш ли отраж ение темы пробуж даю щ ейся А ф рики, рево 
лю ционны х собы тий на Кубе, сам оотверж енного труда лесору 
бов, птичн иц , председателей колхозов, полеводов. У скульпто
ров были п остоянны е, привлекаю щ ие их многогранностью  о б 
разы: В. И. Л енин, С. М. Киров, С. Н. Халтурин.

Р азнообразная портретная галерея состояла в основном  
из оф и ци альн о  приняты х и распространенны х в то время ком 
п озиций  — бю сты, головы , реж е поясны е изображ ения, о б яза 
тельны м условием которы х была внеш н яя похожесть на ори ги 
нал. Без сом нения, узнаваем ость модели в произведении — одно 
из главных требований портретного искусства, но не менее важ 
н ой , а, скорее, главной в искусстве является образная сторо 
на — создание портрета, раскры ваю щ его внутренню ю  суть ге
роя, вы явлению  которой подчиняю тся вы разительны е возм ож 
ности выбранного художником материала. М ои многочисленны е 
записи  заседаний областны х и зональны х вы ставкомов, работа
ю щих неоднократно в К ирове, сохранили друж еские довери 
тельны е разговоры  российских скульпторов с кировским и  ко л 
легам и относительно мастерства. Без преувеличения мож но ск а 
зать, что это была ш кола, помогаю щ ая скульпторам  осваивать 
искусство ваяния. За свою многолетню ю  работу скульпторы были 
удостоены почетных званий: в 1958 г. М. К ош кин заслуж енно
го деятеля искусств РС Ф С Р; 1969 г. Ф . Ш пак -  заслуж енного

худож ника РС Ф С Р.
Ту же задачу образного отраж ения действительности ре

ш али ж ивописцы  А. П отехин и С. М езенцев. Оба ещ е в детстве 
переж ивш ие револю цию  и граж данскую  войну, участники Ве
ликой  О течественной войны . О ни, как  художники своего вре
мени, писали  картины  об увиденном  и пережитом.

Н а протяж ении всей ж изни  «не отпускала» С. М езенцева 
война. Он постоянно возвращ ался к ней. Не к  ш умной стороне 
военны х действий , а к  лю дям , переж ивш им  это потрясение: 
матерям , провож аю щ им на ф ронт сы новей , ю нош ам, уходящ им 
на ф ронт, солдатам, благодаря теплу ж енских рук вернувш им ся
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к ж изни , ж енам , получавш им с ф ронтов дорогие долгож данны е 
треугольники. Д уш евное тепло героев, внутренняя сила их ха
рактеров, ж елание ж ертвовать собой для счастья других — о с 
нова картин С. М езенцева, собы тия которы х чащ е всего п рои с
ходили в откры том  пространстве природы . Т ак, лю бим ы й ху
дож ником русский пейзаж является той родной землей, ради сп а
сения которой уходили на войну сы новья.

Е стественно, что пейзаж  стал той средой, где ж или сель
ские герои С. М езенцева. Тогда худож ники систем атически  ез
дили по колхозам , «выискивая» передовиков производства. П о 
этому картины  несли в себе жизнеутверждаю щ ий заряд, за внеш 
ней стороной которого были сокрыты  проблем ы  русской  дерев 
ни. А пока ю ные доярки , крепкие хлеборобы, улыбаю щ иеся сви 
н арки , сельские радости и заботы  находили отраж ение в п р о и з
ведениях автора. Что касается худож ественной стороны  ж ан ро 
вых картин  С. М езенцева, то нужно п ризнать, что он был и с 
кренен  и честен в своих исканиях, необы кновен н о  трудолю бив 
и неутомим в создании м ногоф игурны х ком п ози ц и й , требую 
щих от автора знания натурного материала и ф илософ ских обоб 
щ ений. К артины  С. М езенцева на сельскую  тему с лю бовью  и 
искренней  сим патией  автора ф иксировали  кон кретны е факты  
из ж изни  труж еников. Его тем атические картины  на выставках 
находили душ евны й откли к  у зрителей.

А лексей П отехин в искусстве не был приверж енцем  к а 
ких-то определенны х тем. Круг его интересов был обш ирен  — 
от соврем енности  до глубокой старины , н ап и сан и я портретов 
близких ему лю дей и пейзаж ей В ятской зем ли до создания ком 
позиций на военны е, револю ционны е, исторические темы. Ге
роям и его произведений  были М. Е. С алты ков-Щ едри н , С. М. 
К иров, ком див В. М. А зин, воин Великой О течественной Ю рий 
С м и рн ов , солдаты , п арти зан ы , р аб очи е , студенты , м олоды е 
колхозники. Д ля него, вы росш его без родителей , особой лю бо
вью были дети, «населявш ие» почти каждую его работу. Вятская 
природа была одним из главных действую щ их лиц  его тем ати 
ческих картин , хотя интересовала его и как  сам остоятельны й 
пейзаж ны й ж анр.

Работал он удивительно много. Не пом ню  такого  случая, 
чтобы, приходя в его мастерскую , я не увидела его стоящ им  у 
мольберта с краскам и  и кистям и. Н екоторая зам кнутость и от 
чуж денность исчезали в нем сразу, когда речь заходила об и с 
кусстве. И сторию  его он знал превосходно, глубоко связы вая 
прош лое с соврем енностью . Щ едро рассы пал свои  зн ан и я  и 
п роф ессиональны й опы т для всех, кто хотел его слуш ать и слы 
шать. Лю бил поэзию , русские старинны е песни , которы е пел в 
друж еском  кругу с больш ой теплотой и п рони кн овен ностью .
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Вообщ е старш ее п околение худож ников отличалось к а 
кой -то  ф антастической  лю бовью  к  искусству и преданны м ему 
служ ением. Это касается А лександра Л ю стрицкого и В ячеслава 
Н елю бина, двух граф иков, которы е, как  мне каж ется, боль 
шую часть ж изни провели на улицах — один в К ирове, другой 
в С лободском , очарованны е красотой  древних русских городов 
и их новостройкам и . О ни создали новы й вид пейзаж а город
ской , где докум ентальность вы бранного  мотива сочеталась с 
художественным видением авторов. Каждый из них работал в своей 
лю бимой технике, до них почти неизвестной  в К ирове. А. Л ю ст- 
ри цкий  выбрал черную  туш ь и белую бумагу, сумев превратить 
каж ущ ееся на первый взгляд цветное однообразие материала в 
богато разработанны е тональны е отн ош ен и я, увиденные в го 
родском пленэре. В. Н елю бин увлекся строгой техникой офорта, 
но, будучи человеком  по характеру м ягким  и добры м, главны м 
вы разительны м  средством сделал не пластику четких л и н и й , а 
легкость и свободу ш триха, подчи ненн ого  движ ению  п оэти чес
кой душ и художника. С годами п ейзаж и-портреты  А. Л ю стри ц 
кого и В. Н елю бина приобрели историческое значение, сохра
нив для нас в облике городов то, что безвозвратно кануло в 

Лету.
В конце 1950-х гг. коллектив худож ников пополнился еще 

одним граф иком . П оявился далеко не ю ны й, с больш им ж и тей 
ским  опы том , в том числе и воен ны м , А ркадий К олчанов, ны не 
народны й худож ник России. С тех пор на протяж ении сорока 
лет его творческая судьба неотделим а от К О С Х  РС Ф С Р. Он вы 
рос и сф орм ировался здесь как  худож ник и один из круп н ей 
ших в России мастеров ксилограф ии — искусства резьбы по тор 
цовы м самш итовы м , буковы м , яблоневы м  доскам , которое о с 
воил сам остоятельно, своим увлечением  и проф ессиональны м и 
достиж ениям и  во многом способствуя распространению  новой 
для города техники граф ики среди м естной молодеж и. Б лагода
ря ему в К ирове получили развитие п рикладная и п ром ы ш лен 
ная граф ика, искусство эксли бри са и оф орм лен и я книги.

О сновная тем а гравю р А. К олчанова — сторона родная, 
которая слилась в воображ ении худож ника с сельской п р и р о 
дой, преображ енной трудом человека. «Н ичего для меня не я в 
ляется более незыблемым и вечным, чем поля, леса, реки и люди. 
Л ю бовное и трудовое п рикосн овени е наш их предков несет зем 
ля на себе. Ее лицо украш али просто, легко  и мудро м н оговеко 
вой архитектурой, городами, селам и, дорогам и, каналам и, и с 
кусствен ны м и  м орям и  и озерам и , л и н и ям и  электроп ередач . 
М ногие поколения лю дей сделали свой бесценны й и бесконеч 
ный вклад — оставили на земле неповторим ы е следы своего 
врем ени... Я сы н вятский , деревня — мой родной очаг. Я знаю
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А. Н. Колчанов. Птичий остров. 1978 г.

как  сн оп  повязать поясом , как косить литовкой  и сметать стог, 
могу рассчитать величину стога от количества травы  на лугу, 
умею и знаю  как  вязать рукавицы . Д ля худож ника все важно 
знать»0.

О тсю да узнаваем ость кон кретн ого  места и ти пи чность 
изображ енного для русской зем ли мотива — характерная черта 
произведений  А. К олчанова, которы е, сущ ествуя каждое сам о 
стоятельно, объединяю тся автором  в серии  «Земля Вятская» и 
«Земля К ировская», развивая и дополн яя его представление о 
родине. Ч ерно-белы е гравю ры худож ника, каж ется, вобрали в 
себя все богатство света и цвета окруж аю щ его мира. В них — 
«багрец и золото» русского леса, разливы  рек , «подобные м о 
рям», тепло вспаханных земель, холод белого снега.

«Гравюры худож ника, увиденны е однаж ды , надолго о с 
таю тся в памяти: будто летиш ь над северной Россией , и разво 
рачивается перед тобой удивительная зем ля, то гладко вспахан 
ная под сев, то взды бивш аяся холмам и, то уставленная дере-

11 К олчанов А. И з бесед с Г. Киселевой. Архив Г. Киселевой.
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вянны м и дом икам и , то п ерепоясанная речкам и... И все это вме
сте с лесам и и дорогами тянется к горизонту, бесконечно дале
кому, с плы вущ ими куда-то облакам и или светящ им ся солн 

цем ...»1*.
П рирода родной стороны  стала одной из главны х тем ж и 

вописцев. И стоки этого в самой земле, где величественны й хол
мисты й север соседствует с равнинны м и просторам и южных 
районов, бесконечны е леса перем еж аю тся п аш н ям и, лугами и 
тихими речкам и, где беспредельная Россия удивительно богата 
см еной тонких и слож ны х по настроению  состояний  природы. 
Традиционны м  мож но считать рож дение на Вятской земле ху- 
дож ников-пейзаж истов, которы е, сохраняя лю бовь к  природе, 
«черпают» из нее свое вдохновение.

И сторически  слож илось так , что больш инство местных 
художников остается ж ить и работать на родине. Те ж е, кто п р и 
ехали в К иров, выбрав по разны м  причинам  эту землю  местом 
своей ж изни — П. В ерш игоров, Г. Вопилов, Н. П им енов, Л. Ар- 
там ощ енко, — так  сроднились с наш им  краем, что творчество 

их неотделимо от Вятки.
С казанн ое в полной мере мож но отнести к П етру С авво

вичу В ерш игорову, приехавш ем у в К иров уже слож ивш им ся 
худож ником и ещ е много лет после этого ездивш его по России, 
особенно по ее суровым северны м  зем лям в поисках темы и о б 
разного воплощ ения близкой его душе русской природы. Но осел 
он здесь, где, н акопив богатейш ий натурный м атериал, писал 
картины  — глубокие раздумья о природе, человеке и ж изни  на 
земле. «Хлеб Севера», «За синей  птицей», «Диалог», «Лебедь 
прилетел», «Приволье» — цельны е, ком пози ц ион н о  вы строен 
ные пейзаж и, богатые по цветовом у и тональном у реш ению  
итог его м ноголетней лю бви к Вятской земле и четко  вы раж ен
ной граж данской п озиции  худож ника. Только утверж дая красо 
ту зем ли, показы вая то, чего лиш ается человек, безумно хозяй 
ствуя на планете, пейзаж ны й ж анр, как  считал П. С. Верш иго
ров, может активно участвовать в ж изни  общ ества и бороться с 
экологическим и  проблем ам и, приводящ им и к  разруш ению  гар 
монии окруж аю щ его мира. М ож ет, потому так сп окой н ы  и ве
личавы  его картины , так  м онум ентальна и величественна п р и 
рода в его пейзаж ах с ш ироким и разливам и рек, могучими л е 
сами, бескрайним и российским и далям и. П ейзаж и заслуж енно
го художника России П. С. В ерш игорова живут во врем ени, я в 
ляясь вы разителями дум и чаяний  своих соврем енников.

Георгий А лександрович В опилов равно лю бит два вида

” Н ехорош ее Ю. Аркадий М ихайлович Колчанов. Каталог. М ., 1986.
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вятских пейзаж ей — деревенский и городской. Городские — м а
ж орны е, залиты е светом и солнцем , чащ е всего нап исан ны е в 
зим нее время, являю тся своеобразны м и картин ам и-портрета 
ми конкретны х мест. Д еревенские, напротив, — всегда летние, 
с ш ироким и просторам и вспаханных полей и цветущ их льнов. 
Это картины  зем ли, красоту которой он , как  и А ркадий К олча
нов, видит в делах рук живущ его на ней человека. Т аковы  его 
м ногочисленны е натю рморты — богатые по цвету и «вкусные» 
по ж ивописи  изображ ения плодов зем ли, дарованны х человеку.

Н иколай  Н иколаевич П им енов, испы тавш ий на себе оба
ян и е личности  П. С. В ерш игорова, его ф антастическую  работо 
способность и преданность природе, не м ог не стать п ей заж и с
том. Их многолетняя дружба и постоянная совм естная работа на 
пленэре была для Н. П им енова, человека одаренного от п ри ро 
ды , чудесной ш колой освоения рем есла и становления его как 
художника. Ран ни е его тем атические п роизведения «Вестник», 
«По военной  дороге», «Возвращ ение» реш ены  автором  им енно 
через пейзаж , которы й раскры вает содерж ание картин.

По сути своей Н. П им енов, заслуж енны й худож ник Р ос
си и , — лири ческий  ж ивописец , тонко чувствую щ ий состояние 
природы  в определенны й м омент ее ж изни. С отни пейзаж ей, 
написанны х им в одной из северны х деревень, где он много лет 
ж ивет и работает, передаю т трепетное состояние, которое он 
испы ты вает всякий  раз, берясь за кисти  и краски . П ейзаж и 
Н. П им енова, несм отря на тяж ело переж иваем ы й им процесс 
гибели русских деревень и распада м ноговековы х устроев сель
ской  ж изни, не несут в себе м инорного  настроения. О ни светлы 
по восприятию  красоты  мира, богаты по тональной  разработке 
цветовы х отнош ений, где, как мне каж ется, преобладает легкая 
серебристость лю бимого художником холодного колорита с эм о 
циональны м и ударами ярких звонких пятен.

О дновременно с работами Н. П именова в начале 1960-х гг. 
стали появляться на областных выставка* пейзаж и Л еонида Т и 
м оф еевича А ртамощ енко. Не было и сорока лет, когда уш ел из 
ж и зн и  этот талантливы й художник, всей душ ой болевш ий за 
то, что происходило вокруг. Всю свою  недолгую  творческую  
ж изнь он стрем ился к тому, чтобы «схватить» в природе волну
ющее его состояние и создать в своих картинах хотя бы что-то 
отдаленно похожее на недосягаемую  красоту мира.

Он писал только небо и землю . Р анней  весной  и поздней  
осенью , в вечерние сумерки и теплую  летню ю  пору, в м ороз
ны й си н ий  день и солнечное светлое утро. П исал сразу на боль
ших холстах, торопливо см еш ивая на палитре краски , и, ка 
ж ется, повинуясь только своему чувству, быстро бросал их на 
поверхность картин. Всегда был недоволен собой , результатами



своего труда, звал знаком ы х и малоизвестны х лю дей в лес, на 
природу, искренне удивляясь тому, как люди могут жить на свете 
и не видеть того, что есть на земле. К артины  щ едро раздаривал 
всем , кому они нравились. По ж ивописны м  задачам , манере и 
характеру письма, по откры той душ евной боли шел он впереди 

своего времени.
И скусство он лю бил до сам озабвения. М узыку, поэзию , 

ж ивопись. Его дарование худож ника, тонко чувствую щ его и п о 
ним аю щ его природу, его тем перам ент человека энергичного , 
живого и ж изнерадостного счастливо наш ли свое вы раж ение в 
пейзажах Вятской земли. О чень разны е по мотивам и образному 
реш ению , по характеру и манере письм а, колористическим  и 
ком позиционны м  задачам , они  удивительно и скренн и  по глу
бокому чувству худож ника, которое всякий  раз без остатка за 
хватывало его, когда состояние и настроение природы  находи 
ло в его душе ответный трепетны й отклик.

Обаяние личности  Л. А ртам ощ енко, см елая раскован ная 
ж ивопись привлекали к  нему самодеятельны х и п роф ессион аль 
ных художников, многие из которы х сохранили в своей душе 
светлые воспом инания о своем товарищ е, совм естны х поездках 
на этю ды, о занятиях в худож ественны х студиях и худож ествен

ном училище.
Самым близким  его другом и лю бимым учеником был Н и 

колай П оликарпов, которы й в начале своего творческого пути 
был так  покорен обаянием  учителя, его см елой и сочной ж и во 
писью , что в какой -то  мере подраж ал ему в восприятии п р и р о 
ды  и даже ее изображ ении. Но талант П оликарпова, человека 
более мягкого и поэтичного, чувствую щ его настроение п р и р о 
ды в разном  ее состоян ии , способствовал рож дению  его как 
лирического худож ника, верного вятским  местам, ж изнь и к р а 
сота которых тесно связан а в его творчестве с судьбами сель
ских людей.

Если верить тому, что сущ ествует связь между им енем  ч е 
ловека и его образом , то ф ам илия Ш ирокова как  нельзя лучш е 
соответствует характеру д ар о ван и я  заслуж ен ного  худож ника 
России И нны  А лексеевны . Безудерж ность во всем , что касается 
ж ивописи , влю бленность в лю дей, ж ертвенность во им я б ли з
ких, неуступчивость, если дело касается чего-то дорогого ее 
сердцу, ж изнерадостность — вот главны е особенности  ее тал ан 
та. И особенно радует, что лю бовь к окруж аю щ ему миру и ж ела
ние ж ивописать его не проходят у нее с годами. Н аоборот, ее 
ж ивопись становится более тем перам ентной  и м аж орной, когда 
каж дый мазок, легко  и быстро полож енны й автором на холст, 
несет отпечаток ее глубокого душ евного волнения и восторга 
перед увиденным.
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Ей интересно писать все — праздники  и новогодние гуля
н и я , воскресны е базары  и русские бани , золотую  хохлому и 
ды м ковскую  игруш ку, кукольных персонаж ей и бумаж ные цве
ты. Но особые чувства восхищ ения и удивления испы ты вает она 
перед лю дьми. О на готова писать всех, кто согласится ей п ози 
ровать. В сякий человек привлекает ее своей внеш ностью , сво 
им, присущ им только ему, колоритом , индивидуальностью  ха
рактера и особенностью  душ евного настроя. О на не боится п и 
сать портреты  лю дей м алознаком ы х, хотя чащ е всего, как  ей 
самой каж ется, с первого раза удается схватить в основном  вн е
ш ню ю  сторону натуры. Н о, если с человеком  у нее обнаруж ива
ется внутреннее родство, и он становится ей духовно близким , 
она готова писать его бесконечно, всякий  раз откры вая каки е- 
то новы е стороны  этой личности. Не случайно она чащ е всего 
пиш ет своих друзей — актеров, худож ников, искусствоведов, 
писателей, мастериц ды м ковской  игруш ки. И мне думается, что 
мы, ее соврем ен ни ки , не до конца поним аем , какой  художе
ственны й докум ент она оставляет потомкам .

О собая ее лю бовь — дети. О ни населяю т все ее картины , 
без них не происходит ни одного собы тия в ее тем атических 
ком позициях. О ни всюду, иногда вместе со взрослы м и, но чаще 
одни, в своем  детском  мире, задумчивы е и веселые, грустные и 
застенчивы е, но всегда удивительно естественны е, как  будто и 
не позирую т художнику, а продолж аю т ж ить в своем  мире.

И стоки ее искусства находятся в детстве, в дом аш ней сре
де, где оба родителя — Ф аина Ш пак и А лексей Ш ироков — 
были худож никами. П равда, специально своему ремеслу дочь не 
учили. Отец погиб, когда ей было пять лет. М ать, как  всякий 
творческий  человек да ещ е в военны е и послевоенны е годы, не 
имела возмож ности много времени уделять детям . Но в доме п о 
стоян н о  бывали худож ники, да и она сам а много времени п ро 
водила в мастерской матери, среди ее работ, в общ ении с А лек
сеем П отехины м, М ихаилом К ош кины м , Евгением Чаруш ины м, 
Галиной С толбовой. А потому выбор ею Г орьковского художе
ственного училищ а для обучения искусству ж и вописи  был за 
коном ерен . Ее дип лом н ая картина «П еред экзам еном », и зобра
ж аю щ ая девуш ек танцевального коллектива, как  теперь стало 
ясн о , была началом  ее интереса к театру, ярком у ж ивописном у 
пятну, цветовому богатству мира и ком пози ц ион н ом у п острое
нию , основанном у на натурных впечатлениях. Д альнейш ее ее 
становление как творческой личности  проходило в коллективе 
худож ников и на творческих дачах, куда она ездила почти еж е
годно, приобщ ая к  искусству своего сы на, ны не тоже интерес
ного ж ивописца А ндрея Ш ирокова.

Время бежит неумолимо быстро. А. Ш ирокова сейчас уже



не отнесеш ь к числу молодых худож ников. Это человек негром 
кий , неш умный, несуетливый. Его внеш нее спокойствие и внут
рен н яя тиш ина выдают в нем личность цельную , одержимую , 
верную своим принципам , но одноврем енно находящ уюся в веч
ных сомнениях и поисках. Иногда Андрей Ш ироков и И нна Алек
сеевна работаю т вместе, одноврем енно пиш ут одну модель. Т ог
да воочию  мож но видеть две яркие индивидуальности, каждая 
из которых интересна и отлична одна от другой.

Рядом с проф ессиональны м и худож никами всегда было 
много молодежи, желаю щ ей попробовать себя в искусстве. Те, 
кто были постарш е, уезж али учиться в другие города. Совсем 
ю ные заним ались в детской студии при Д ворце пионеров, кото 
рой руководил Аркадий Л аптев, лю бящ ий детей и стрем ящ ий 
ся в каждом из них пробудить лю бовь к  искусству, пробудить 
поним ание прекрасного. Н ачальная ш кола, построенная А. Л ап 
тевы м в традициях русского худож ественного образования, ста 
ла для его воспитанников первой ступенью  освоения проф ес
сионального  ремесла и во многом способствовала выбору ими 
нелегкого пути художника.

П ервая в области детская худож ественная ш кола была 
откры та в г. К ирово-Ч епецке (директор Л. Т. Бры лин) в 1968 г., 
в г. К ирове такая ш кола сущ ествует с сентября 1970 г. (директор 
В. В. Охапкин, ныне О. Н. Зеликов).

В 1964 г. при музыкальном училище открылось художествен
ное отделение, что явилось долгож данны м и важным собы тием в 
культурной жизни города, а преподавание в нем проф ессиональ
ных художников поставило обучение на крепкую  основу.

Ж ивопись и ком позицию  преподавал Алексей П отехин. 
Сам воспитанны й еще до войны  на лучш их традициях русской 
худож ественной ш колы, человек творческий , хорош ий теоре
ти к , убеж денный реалист, «академист», как  его назы вали уче
ни ки , продолжил в своей педагогической практике заветы  рус
ского художественного образования.

У чивш ий рисунку молодой И льяс Ю магулов, сам  хоро
ш ий рисовальщ ик, требовал творческого отнош ения к  одному 
из главных, по его мнению , средств образного изображения мира. 
Оба педагога ценили в учениках сам остоятельность, развивали  
в них присущ ие каждому индивидуальны е дарования, всячески 
поощ ряли творчество. И несм отря на то, что отделение долж но 
было выпускать преподавателей черчения и рисования общ еоб 
разовательных ш кол, воспиты вались в них в основном  худож ни
ки. Эта традиция, залож енная в те годы, сохраняется и сейчас. 
П ервы й выпуск 1968 г. был наиболее богат, как  показало вре
мя, на творческие индивидуальности, сы гравш ие впоследствии 
значительную  роль в жизни К ировской организации СХ РСФ СР:
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Виктор Харлов, Д м итрий С ен ни ков, А натолий Ч ерезов, м асте
рицы  ды м ковской  игруш ки В алентина П лем ян ни кова и В ален
тина Н ечаева, директор С лободской худож ественной ш колы  и 
прекрасны й акварелист Н аталья Головизнина. Среди вы пускни 
ков была Л ариса Сударева — один из ведущих м одельеров П е
тербургского дом а моделей.

За 35 лет сущ ествования сначала худож ественного отде
лен и я при К ировском  училищ е искусств, а с  1975 г. сам остоя
тельного худож ественного училищ а с отделениям и педагогичес
ким , оф орм и тельского  искусства, керам и чески м , создан н ы м  
специально для повы ш ения мастерства ды м ковских игруш еч- 
ниц , и скульптурны м, оно выпустило более ты сячи  сп ец и али с
тов, работаю щ их в образовательны х и худож ественны х ш колах, 
на предприятиях города и области, в К ировском  отделении Ху
дож ественного ф онда Р С Ф С Р , на телевидении и в кино. Благо
даря вы пускникам  худож ественного училищ а в районах области 
о ткры вали сь  х у д о ж ествен н о-оф орм и тельски е м астерски е, во 
многом преобразивш ие города.

Больш ую  часть педагогов училищ а составляли  и состав 
ляю т художники: Л. М. Старкова, П. С. Вершигоров, О. А. Колча- 
нова, В. В. Копылова, В. К опылов, А. И. Веприков, И. Б. Ю магу- 
лов, В. И. Ушакова, В. Г. Харлов, Н. А. Ж олобов, Л. Т. Артамощен
ко, Т. Е. Т им кина. С ерьезная п роф ессиональная подготовка п о 
зволяет многим его вы пускникам  поступать в крупнейш ие ху
дож ественны е вузы страны , после окон чан и я которых почти все 
возвращ аю тся на родину, таким  образом  укрепляя и развивая 
организацию  художников.

В связи  с появлением  в городе молодых, творчески  ода
ренных художников при правлении КОСХ РС Ф С Р  в 1971 г. было 
создано молодеж ное объединение, которое собрало вокруг п ро 
ф ессионалов 32 человека. Большую роль в эти годы сы грали вы 
ставки произведений молодых художников. М атериалы печати и 
зап и си  обсуж дения вы ставок передаю т глубокую тревогу совре
м енников, в том числе худож ников старш их п околений  о том, 
что окруж аю щ ая действительность не стала для молодежи осн о 
вой творчества, взгляд их нередко скользит по поверхности со 
бы тий, им не хватает культуры, в понятие которой входят как 
м ировоззрение худож ника, так и его мастерство.

1970 1980-е гг. были урож айны ми и на областны е вы с
тавки. Такого огром ного количества их в истории С ою за н и ко г
да не было. К онечно, больш инство, как и преж де, посвящ алось 
важ ны м датам в истории государства. Н о были такие, которые 
рож дались по мере созревания какой -то  темы или проблемы  в 
среде худож ников. О ни всегда были более кам ерны м и, теп лы 
ми, возм ож но, более и скренним и и давали возм ож ность видеть
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работы , не попадаю щ ие на парадные выставки. Это «Край род 
ной», «П амятники истории и культуры области», вы ставки р и 
сунка, этюдов. Сюда же мож но отнести персональны е выставки 
произведений художников, когда мастер, словно обнаж аясь п е 
ред зрителем, допускает его в свой внутренний мир. Н есмотря 
на столь большую моральную ответственность и в какой-то мере 
ри ск, желаю щ их посмотреть на себя, свое творчество и п рой 
денны й путь в искусстве среди худож ников было много: А. М. 
К олчанов, П. С. Верш игоров, С. Н. М езенцев, В. И. У ш акова, 
Л. М. Старкова, Н. И. П оликарпов, А. И. Веприков, Д. Н. С ен ни 

ков, В. А. Каш ин.
О бластные художественные вы ставки были определенны 

ми вехами в творчестве худож ников, этапам и подготовки к р е 
гиональны м  выставкам «С оветский Север», которы е раз в четы 
ре года откры вались в различны х городах северной зоны.

В 1967 г. такая выставка была открыта в нашем городе. Осе
нью  1998 г. новое здание музея стало местом проведения 8-й  р е 
гиональной выставки «Российский Север». Такие выставки важны 
для худож ников, так как являю тся стимулом активной творчес
кой деятельности , «формой п ри зн ан и я и поощ рения». Не м ень 
шую роль играли выездные заседания выставочны х ком итетов, 
состоящ их из самых авторитетных худож ников, в том числе и 
кировских. Готовя очередной см отр творческих сил северного 
региона, они объезжали города, входящ ие в него. Их п роф ес
сиональны е добрые советы , подчас суровые суж дения, касаю 
щ иеся работ худож ников, особенно молодых, были нужны и 
полезны , так  как способствовали развитию  и творческом у р ос
ту каждого. Не менее важную роль в эти годы играли дома твор 
чества, куда постоянно КОСХ Р С Ф С Р  направлял художников.

Пожалуй, трудно назвать кого-нибудь, кто бы не совер 
ш енствовался на творческих дачах «Горячий ключ», «А кадеми
ческая», «Байкал», «Челю скинская». Но среди них есть такие, 
которые сложились и выросли там. В первую очередь это касает
ся Виктора А лексеевича К аш ина, худож ника, безусловно, ода
ренного , в свое время не получивш его худож ественного образо 
вания. П рирода К раснодарского края и С ибири откры ла в нем 
богатое ж ивописное и колористическое дарование, проявивш е
еся в натю рмортах и пейзажах. Н о, будучи человеком  вятским , 
он всегда тяготел к тем атическим  картинам  и портретам лю дей 
своей родины . «Портрет ком байнера А. Ф. П розорова», «Труже
ник», «Солдатки», «Портрет телятницы  А. А. Зяблицевой», «Ста
рые колхозники супруги А. М. и Д. П. Каш ины из деревни Ското- 
во», «Односельчане. П амять павш им» — это этапы  творческого 
пути художника.

1970—1980-е гг. мож но без преувеличения считать време-
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Преподобный Трифон 
Вятский чудотворец 
перед Богоматерью.

Икона Вятская. XVII век.
Д ерево, паволока, левкас, 

яичная темпера

Иоанн Предтеча 
Ангел пустыни. 
Конец XIX века.

Центральная часть 
хоругви. Вятка. 

А тлас зелены й, золотные, 
серебряны е, ш елковы е нити



В. М. Васнецов. 
Спаситель 

в терновом венце. 1906

Д. Я. Чарушин. 
Автопортрет с палитрой.

1836-1837



А. В. Исупов. 
Портрет художника 
Н. Н. Хохрякова. 1922

Н. Н. Хохряков. 
Сад с флоксами.

1926



А. А. Рылов. 
В лесу. 1905

М. А. Демидов.
За роялем.

Портрет Рудольфа 
Ивановича Мервольфа. 

1920-1921



Н. Н. Румянцев. 
Весна.

1920-е годы

Л. И. Деньшин. 
Золотая осень.

1948



А. М. Колчанов. Грибной дождь. 1985

В. Г. Харлов. 
Береза. Ветер

1988



П. С. Вершигоров. «По царскому велению». 1956

П. С. Вершигоров. 
За синей птицей.

1979



И. А. Широкова. 
Новый год

В. А. Кашин. 
Подсолнухи.

1986



Л. М. Старкова. 
Покинутый дом (Истобенск).

1997

Л. М. Старкова. 
Свадебный хоровод.
1983. Декоративное 
панно (банкетный 

зал Дворца 
бракосочетания 

г. Кирова)

2 фрагмента: 
Невеста, Жених



Н. И. Поликарпов. 
По первому снегу

В. В. Феофилактов. 
У колодца. 1987

А. И. Веприков. 
Золотой букет. 1998



В. Е. Муллин. 
Саша. 1998

А. П. Мочалов. Утро.

А. М. Широков.
Портрет художника В. Г. Туписова



В. И. Востриков. 
Тополь на усадьбе. 1988

Н. А. Жолобов. 
Свадебный поезд. 1995

Н. А. Зубарева.
Дымковские 

мастерицы. 1986.
Гобелен
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Н. В. Вяткин.
По моей деревне ветер 

гонит рожь. 1998

В. А. Верстаков. 
Север. Каргопольские 

фантазии. 1991
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К. И. Коциенко. 
Охотник с беркутом. 1971-1973.

Бронза

Л. Д. Леденцова. 
Вятская топотуха. 1998.

Искусственный камень



нем наибольш его творческого расцвета К ировской  организации  
СХ РС Ф С Р. Х удож ники и мастерицы  ды м ковской  игруш ки ста 
новились участникам и российских, всесою зны х, меж дународ
ных вы ставок, многие из них получили звание заслуж енного 
художника России. В 1979 г. в г. Горьком они открыли свою пер 
вую вы ездную  вы ставку, что яви лось своеобразн ой  «пробой 
пера», после чего С ою з худож ников Р осси й ской  Ф едераци и  
п ри гласи л  ко л л екти в  в М оскву, чтобы  вы ставкой  отм етить  
40-летие творческой  организации . Т акой  цельны й, вы сокохудо
ж ественны й и тем атически  разнообразны й смотр трудно было 
предполож ить. Более 50 произведений ж ивописи , почти три д е 
сятка скульптур, множ ество графических листов и изделий ды м 
ковских мастериц радовали зрителей «многоголосьем», в кото 
ром у каж дого есть свой  лейтмотив», «светлым чисты м и п ре
красны м откровением », «уютностью и камерностью » и «высо
ким настроем души худож ников»1*.

К онечно, худож ники не были бы вятским и, если бы не 
показали в М оскве пейзаж и родных мест. Не случайно их колле
ги, м осковские ж ивописцы  заметили: « ...отм енно разгулялась 
вятская северная природа... на полотнах то веселые и радост
ные, то грустные и по северном у приглуш енны е ж ивописны е 
песни... кировчане берегут традиции старых мастеров своих зем 
ляков...»2). М осковская выставка произведений кировских худож
ников действительно подтвердила значение м естной о рган и за 
ции как  крупнейш ей и сильнейш ей  на севере России.

В архиве КОСХ Р С Ф С Р  хранится много диплом ов и п о 
четных грамот, вы данны х различны м и орган и зац иям и . Н ап ом 
ню только один, которы м М инистерство культуры С С С Р , Ц К 
проф сою зов работников культуры, Ц К  проф сою за рабочих и 
служащ их сельского хозяйства и заготовок наградили в апреле 
1984 г. К ировскую  организацию  «за активное участие в культур
но-ш еф ской  работе на селе». За сухими циф рам и и ф актам и  от 
чета организации за 1983 г. стоят дела. 66 человек стали участни
ками областной вы ставки «К ировские худож ники — труж ени 
кам села», которая более двух месяцев работала в залах художе
ственного музея. О коло 400 произведений, посвящ енны х дерев 
не, природе родного края и лю дям сельского труда, эксп о н и р о 
вались на ней.

Больш ие группы худож ников и м астериц ды м ковской  иг
руш ки участвовали в проводимы х в области «Днях литературы  и 
искусства» и «Неделе музеев». 16 произведений А. М. К олчанова,

11 Киров, правда. 1980. 21 марта, 15 апр. 

11 Правда. 1980. 29 марта.
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А. А. Потехина, М. М. Кошкина, Ф. А. Ш пак были подарены КОСХ 
РС Ф С Р колхозам и совхозам области, создана картин н ая гале
рея в Я ранске (первая была организована в 1960 г. в колхозе 
«Искра» Котельничского района). Талант и труд художников были 
востребованы  общ еством , заботу о себе они  постоян н о  чувство
вали. Не случайно в 1980 г. появился красивы й пристрой к Дому 
худож ника, где разм естились м астерские больш ого в те годы 
коллектива ды м ковских м астериц, в том же году горисполком  
передал в доме Вятского речного пароходства на Н абереж ной 
А. Грина двенадцать просторных мастерских с прекрасным видом 

на город и заречны е дали.
М астерские, которы е им елись и в других местах города, 

вместе с худож никами старш их поколен ий  заселили тогда м о
лодые ж ивописцы  и граф ики: Виктор Х арлов, Д м итрий С ен н и 
ков, А натолий Ч ерезов, Н иколай  Ж олобов, А лександр Вепри- 
ков, Андрей Ш ироков, О льга К олчанова, А лександр Н абиулин, 
Ф и рин ат Х аликов, в основном  вы пускники  К ировского худо
ж ественного училищ а. М ногие из них, получив высш ее образо 
вание, возвратились на родину, где вместе с работаю щ им и здесь 
сравнительно давно скульпторам и К ларой К оциенко, В ладими
ром Бондаревым, Лю дмилой и Н иколаем  Л еденцовы ми состави 
ли творческое ядро К ировской  орган и зац ии  СХ РС Ф С Р.

Теперь в искусстве — свобода. Н икто ничего не диктует, не 
заказывает. П иш и, что хочешь. Выражай себя, как можешь. Вот 
тут-то и подстерегает художника испы тание. М ногие поняли ее 
как освобождение от обязанности своим творчеством служить че
ловеку. И стинное искусство имеет всегда две составляю щ их — 
творца и слыш ащ его его человека. А если нет ответа на творче
ство, оно просто никому не адресуется, создается для себя, для 
собственного самовыраж ения. П одобны й этап мы уже «проходи
ли». Вспомните лозунги двадцатых годов: «Мы не требуем вним а
ния общ ества, но пусть и оно не требует его от нас». А может 
быть, сегодня само общ ество освободило художников от боли и 
страдания за судьбу Отечества? По традиции , слож ивш ейся в 
русском искусстве, творческая личность — понятие мировоззрен
ческое. Художник, сущ еством своим призванны й сохранить и ук
репить нравственные и эстетические критерии, должен нести миру 
идеи добра, справедливости, правды и красоты.

И скусство заслуж енного худож ника России Веры У ш ако
вой неотделимо от России , болей и радостей ее родины . Все, 
что она делает, — оф орты , работы маслом и пастелью , п р о н и к 
нуто неж ной лю бовью  автора к  изображ аем ы м  предметам и я в 
лениям , искренним чувством восхищ ения окружаю щ им миром. В 
ее произведениях отразилась страж дущ ая душ а человека, глубо
ко переж иваю щ его все происходящ ее на родной земле.
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О браз ее родины  склады вается из двух тем , городской и 
деревен ской , пейзаж ей города и сельских видов, «портретов», 
Вятки и картин сегодняш ней деревенской  ж изни. К ак городская 
ж ительница, он а лю бит свой древний  город, его холмисты й ж и 
вописны й рельеф , узкие, похож ие на качели улочки, соеди н я 
ющ ие в неповторим ы й ансам бль старинны е деревян н ы е п ост
ройки  и кам ен н ы е особн яки  различны х архитектурны х стилей. 
Он дорог ей м орозны м  зим ним  днем  и ран н им  весенним  утром, 
когда ти ш и н а и покой  заливаю т его дворы , и городская суета 
не м еш ает каж дому зданию  сохранять свой особы й облик. П ро
стые и естественны е по ком пози ц ии  листы  изображ аю т к о н к 
ретны е и лю бим ы е автором места: Р аздерихинский  спуск, Л а
базны й ряд, овраг Засора, Т риф онов м онасты рь, дом ч и н овн и 
цы Ж м аки н ой , пож арная каланча. О тталкиваясь от натуральных 
впечатлений и стараясь сохранить характерность каж дого м ес
та, У ш акова умеет создать образ Вятки как старого п рови н ц и 
ального города и дать свое представление о родны х с детства 
местах. О рганическое соединение в работах лин ейн ого  рисунка 
с больш им и п ятнам и  белой бумаги и черны м и ш трихами р аз 
личной тональности придают городским пейзажам художника ж и
вописность и м ягкость, черты , характерны е для всего ее твор 
чества. Город Веры Уш аковой красив и поэтичен . Чувство радо 

В. И. Ушакова. Зима надвигается. 1989 г.
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сти жить и работать в древнем городе России соседствует в рабо

тах автора с болью  за безвозвратно уходящее.
Л е т  т р и д ц а т ь  н а за д  п о я в и л а с ь  в ж и з н и  В ер ы  У ш а к о в о й  

д р у га я  р о д и н а  — д е р е в е н с к а я . О б р е т е н и е  д е р е в н и  б ы л о  дл я  н ее  

д а в н и ш н е й  м е ч т о й . П о э т о м у , к о г д а  в о  в р ем я  п у т е ш е с т в и й  п о  

с е в е р н о й  л а л ь ск о й  зем л е  п е р е д  н е ю  н а  в ы со к о м  х о л м е  ж и в о п и с 

н о  р а с к и н у л а с ь  д е р е в н я  Р у с и н о в о , с  у д и в и т е л ь н о  к р а си в ы м и  

д е р е в я н н ы м и  д о м а м и , ц в е т у щ и м и  т р а в а м и , п ы ш н ы м и  к р о н а м и  

б е р е з , ч е р е м у х  и р я б и н , п а с у щ и м и с я  п о  у г о р а м  ст а д а м и , в ы б о р  

м ест а  бы л п р е д р е ш е н . О т сю д а  н а ч а л о с ь  н о в о е  н а п р а в л е н и е  ее  

т в о р ч ест в а .
К о н е ч н о , в п ер в ы х  п о е з д к а х  в Р у с и н о в о  б ы л и  н ек а я  б е з 

м я т е ж н о с т ь , н а с л а ж д е н и е  п о к о е м  и  т и ш и н о й  в о т д а л е н и и  от  

г о р о д с к о й  су е т ы , з н а к о м с т в о  с  д е р е в е н с к и м и  ж и т е л я м и  и у к л а 

д о м  и х  ж и з н и . Н о  б е з м я т е ж н о е  с о з е р ц а н и е  н е т о р о п л и в о й  д е р е 

в е н с к о й  ж и з н и , п о в с е д н е в н о г о  к р е с т ь я н с к о г о  т р у д а , л ю б о в а 

н и е  п р и р о д о й  б ы л о  н е д о л г и м . Д е р е в н я  Р у с и н о в о  п е р е ж и в а л а  в 

те годы  с у д ь б у  м н о г и х  р у с с к и х  д е р е в е н ь . К о г д а -т о  б о л ь ш а я , в 70  

д в о р о в , о н а  ст а л а  « н е п е р с п е к т и в н о й » . В ер а  У ш а к о в а  и В и к т о р  

Х а р л о в  за ст а л и  д е р е в н ю  в за к л ю ч и т ел ь н ы й  п е р и о д  е е  с у щ е с т в о 

в а н и я , к о г д а  о с т а л и с ь  в н ей  о д н и  с т а р и к и , все е щ е  к р е п к о  д ер  

ж а в ш и е с я  за  р о д н у ю  з е м л ю , н о  в с е м  х о д о м  ж и з н и  б ы л о  я с н о ,  

ч т о  и эт а  д е р е в н я  с  т а к и м  г л у б и н н ы м  н а зв а н и е м  Р у с и н о в о

обречена на вы м ирание.
У Веры У ш аковой появилась тогда серия рисунков, и зоб 

раж аю щ ая деревенские дома, каж дый из которых по-своем у был 
красив и ладен, индивидуален и «портретен», являясь  вы раж е
нием  и отраж ением  ж изн ен ного  уклада хозяев дома. С амая же 
больш ая ее лю бовь — деревенские ж ители, особы й мир челове
ческих, почти родственны х отн ош ен и й  м аленькой  кр естьян 
ской общ ины  лю дей, прож ивш их вместе долгую нелегкую  жизнь. 
Судьба деревни  — это их судьба. Вера У ш акова и Виктор Харлов 
знали  судьбу и историю  ж изни  каж дого. О ни видели деревню  
ещ е ж илой, когда в домах загорался свет, когда лю ди копали 
огороды , рем онтировали  дома, ставили стога, ходили в лес по 
грибы и ягоды. О ни видели, как  пустела деревн я, как соби ра
лись и уходили лю ди. О ставш иеся одиннадцать ещ е долго дер 
ж ались друг за друга. Потом уш ли и эти. Это была типичная кар 
тина русских деревень. Об этом с болью писали Валентин Распу 
ти н , Василий Белов, Ф едор Абрамов. И з худож ников эта боль и 
трагедия особенно потрясла В иктора Х арлова, на глазах кото 
рого умирала деревня, лом ались судьбы лю дей. Об этом он н а 
писал картину «П оследние ж ители деревни Русиново». В 1979 г., 
когда этой темы как  будто не сущ ествовало в наш ей дей стви 
тельности . Н аверное, не случайно она экспонировалась тогда на
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выставке в А кадемии художеств С С С Р с другим названием  «Ж и
тели деревни Русиново», самим новым названием  как бы снимая 
проблему. К онечн о , худож ник долж ен обладать граж данским  
мужеством, чтобы сказать соврем енникам  о том, свидетелем чего 
был сам , сказать тем атической картиной , ж анр которой  требу
ет вы сокого проф ессионального  мастерства.

По складу характера и дарования В. Харлов пейзажист. Жить 
в деревне и не полю бить пейзаж , считает худож ник, н евозм ож 
но. Д еревенскую  природу он восприним ает как  единую  картину 
ж изни  и трудовой деятельности человека. П оскольку с течением  
времени отнош ения природы  и человека м еняю тся, то пейзаж  
очень верно и точно отраж ает действительность. «Когда работа
еш ь на одном  месте, появляется иное отнош ение к зем ле, не 
как  к  п лоскости , на которой  стоиш ь или ходиш ь, а как  к  чему- 
то ж и вом у0.

П оследние годы заслуж енны й худож ник Р оссии  Виктор 
Харлов пиш ет только пейзаж и. Л ю дей, как  главных героев, нет 
в его произведениях. Но его картины , изображ аю щ ие землю  без 
лю дей, — это все равно о лю дях, о наш ей боли за бесследно 
уходящ ее. Виктор Харлов — последний ж итель деревни  Руси но 
во. Здесь его м астерская, вместивш ая все пространство  земли и 
неба. Здесь рож даю тся его картины  об этой земле, пы ш но ц ве
тущ ей сейчас лабазн и ком . К арти н а-п ей заж  В иктора Х арлова 
«Цветет лабазник» — это своеобразная ф орм а протеста худож
н ика приш едш ем у разруш ению  деревни. Но соврем енная ж изнь 
у него не в виде ужасных картин  запустения зем ли, а цветущ ая 
вы сокой белой травой деревня. Так ж е, как  Петр Верш игоров, 
Виктор Харлов считает, что о разруш ении надо писать красиво, 
чтобы изображ ение не приобрело антихудож ественны е ф ормы ... 
М ожет быть, идти от противного — воспевать красоту.

П ейзаж и В иктора Х арлова, как  городские, так  и дере
вен ски е, являю тся по сути своей историческим и. Его картин ы - 
раздум ья, запечатлеваю щ ие ден ь  сегодн яш н и й , безвозвратно 
уходящ ий в п рош лое, оставляю т для п отом ков н аш е время. 
М ногие из них уже сегодня принадлеж ат музеям: Государствен
ной  Т ретьяковской  галерее, со бран и ям  городов М урм анска, 
С ы кты вкара, И ж евска, Л ьвова, К алининграда, Чугаева. С амая 
крупная коллекци я работ худож ника — более сорока п роизве
дений , отраж аю щ ая основны е этапы  его двадцатилетнего твор 
ческого пути, является собственностью  К ировского художествен
ного музея им. В. М. и А. М. Васнецовых.

В 1991 г. Виктор Харлов избран членом -корреспондентом

11 Художник. 1989. №  8. С. 15.
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А кадемии художеств С С С Р , входит в состав К ом иссии при П ре
зи ден те Р осси и  по п р и суж д ен и ю  Г осударствен н ы х  п рем и й  
им. И. Е. Репина, является членом редколлегии журнала «Худож
ник». Он первым среди кировчан был избран секретарем правле
ния Сою за художников РСФ СР.

В озвращ аясь к характерной особенности  вятского искус
ства — тесном у творческом у сотрудничеству худож ников и со 
трудников худож ественного музея, нуж но отметить, что эта тра 
диц и я, залож енная в первые десятилетия XX в., продолж ается 

и сейчас.
С ем надцать ты сяч уникальны х произведений собраны  в 

музее за 90 лет его сущ ествования. За всей этой работой стоят 
конкретны е лю ди, в том числе п околен ия сотрудников после
дних лет. Это они собирали по деревням  и селам иконы , в том 
числе м естны е, предметы  народного искусства, которы м и б о 
гата наш а область, ц елен ап равлен но  ком плектовали  богатей 
шее собрание ды м ковских игруш ек, коллекци он ировали  п роиз
ведения вятских и кировских худож ников, пы таясь таким  обра
зом сохранить культуру родного города и области. За эти годы в 
музей поступило множ ество самых разны х подарков, которые 
дополняю т и расш иряю т наш у коллекцию .

О на же постоян н о  раскры вает свои «секреты». В первую 
очередь это откры тие ряда и кон , принадлеж ащ их к так  назы ва
ем ой вятской  ш коле древнерусской  ж ивописи: древние образы 
преподобного Т риф она, вятского чудотворца, по изображ ениям  
на которы х мож но проследить историю  строительства осн ован 
ной им в Вятке обители — У спенского м онасты ря, сп и ски  XVII 
и XVIII вв. с чудотворной иконой «Николы Великорецкого», пред
меты золотого лицевого ш итья, бытовавш ие в храмах Вятской 
епархи и , часть которы х п роисходит из местны х м онасты рей  
вы сокого худож ественного и технического уровня, п роизведе
ния серебряны х мастеров В ятки, редчайш ие пам ятники  русско 
го книж ного рукотворного искусства — Евангелия XVI в., так 
же связанны е с историей наш его города. Культура и искусство 
Вятки — одна из основных тем научной работы сотрудников музея. 
Не случайно в 1987 г. К иров стал единственны м городом России, 
которы й отметил 200-летие со дня рож дения архитектора и ху
дож ника Александра Л аврентьевича Витберга. Тогда художествен
ны й музей организовал выставку его произведений из своего 
собрания и коллекций  м осковских музеев, на которой  впервые 
было собрано множ ество докум ентов, ф отограф ий , работ ж и 
вописцев и граф иков первой половины  XIX в., картин совре
менны х кировских худож ников, ды м ковских игруш ек, ри сун 
ков детей художественных ш кол, связанны х с ж изнью  Витберга 
в Вятке, его творчеством  и историей  создания А лександро-Н ев-
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ского собора уникального творения опального архитектора.
Потом последовала прекрасная вы ставка династии  вят

ских худож ников Чаруш ины х и их наследников, корни которой 
прослеж иваю тся с начала XIX в. и связаны  с им енем , пожалуй, 
до сих пор сам ого крупного вятского проф ессионального  ж и 
в о п и сц а  и р и с о в а л ь щ и к а  Д м и тр и я  Я ко в л ев и ч а  Ч ар у ш и н а , 
известного зрителям  по целому ряду очень искренних и душ ев
ных автопортретов м астера, входящ их в постоянную  эк сп о зи 
цию  музея.

Д. Я. Ч аруш ин принадлеж ал к м ещ анском у роду, зан и 
мавш емуся торговлей и иконописны м  делом. Сам он уже с д еся 
ти лет торговал в лавке, где помимо различны х товаров п рода
вались краски  и кисти для ж ивописи . И м енно здесь в 23-летнем  
возрасте Д. Я. Ч аруш ин начал писать свой первый автопортрет с 
палитрой в руках, вним ательно изучая себя, строение своего 
лиц а, п ы таясь за внеш ним и особенностям и  разглядеть и и зоб 
разить довольно тревож ное состояние начинаю щ его художника.

К  счастью , судьба распорядилась так, что прям о в торго 
вой лавочке, где он зан и м ался ж ивописью  в переры вах между 
покупателям и, его портрет увидел вятский  губернатор К. Я. Тю- 
ф яев, и позж е, при организации  вы ставки «естественных и ис- 
кусственны х произведений», приуроченной к  приезду в Вятку 
н аследника великого кн язя  А лександра Н иколаевича, портрет 
эксп он ировался на ней. Его увидели как сам наследник, так и 
сопровождавш ий князя поэт В. А. Ж уковский, писатель А И Гер
цен и архитектор А. Л. Витберг.

Заним аясь в «Вятской Академии» А. Л. Витберга, Д. Я. Ч а
руш ин быстро постигал тайну масляных красок, доказательством 
чего мож ет служить очень теплы й и неж ны й по влож енны м  в 
него автором чувствам лю бви и восторга перед моделью  портрет 
старш ей дочери учителя Веры Витберг, такж е украш аю щ ий наш  
музей.

Затем  сл ед о вал и  д еся ти л е ти я  учебы  в П етерб ургской  
А кадемии художеств у известны х педагогов, в том числе, как 
сообщ ает в «Дневнике» сам Д. Я. Чаруш ин, у самого Карла Брю л
лова.

Бедность худож ника, котором у не пом огали  родны е, сла 
бое здоровье, а потом потеря зрен и я, его вечны е сом нени я и 
чувство неуверенности  в себе, а, возм ож но, и объективная п р и 
чина огран и ченн ости  таланта не дали возм ож ности  Д. Я. Ч ару
ш ину получить звание академ ика ж ивописи , о котором  он м еч 
тал не только в П етербурге, но и в Вятке, уже в преклонном  
возрасте, один оки й  и больной, продолж ая работать ещ е над 
одним своим автопортретом.

У Д м итрия Я ковлевича Ч аруш ина не было учеников. В



вятском искусстве он стоит особняком . От него не тянется ни 
точка к следующ им поколениям . Потому, говоря о худож ествен
ной ж изни Вятки, мы начинаем  со второй половины  XIX в., 
хотя не нужно забы вать, как показали новые исследования кр ае 
ведов, историков и искусствоведов об икон опи сн ом  деле, бога
том пам ятникам и лицевом  ш итье и серебряных дел мастерах. Но

это особая тема.
В ы ставка п роизведен и й  д и н асти и  Ч аруш и ны х ещ е раз 

позволила вы соко оценить вклад архитектора И вана А поллоно
вича Ч аруш ина в создании архитектурного облика Вятки и К и 
рова, показать из коллекции  музея произведения военны х лет, 
созданны е Евгением  И вановичем  Ч аруш ины м , автором  и иллю 
стратором  очаровательны х детских книж ек, посвящ енны х в о с 
новном животны м, лю бовь к  которым еще в детские годы пробу
дилась в нем в Вятке. А такж е познаком иться с творчеством Н и 
киты Евгеньевича Ч аруш ина, достойного п реем ника своего отца 
в области книж ного  оф орм ительского  искусства.

Музей постоянно вспом инает о М ихаиле Д емидове. На 
последней вы ставке вместе с его работам и, многие из которы х 
вы ставлялись впервы е после реставрации, были представлены  
произведения его учеников по Вятскому худож ественно-промы ш 
ленном у техникуму. П одобная выставка еще раз подтвердила как 
н еповторим ость и сам обы тность творческого пути самого м ас
тера, так  и удивительное богатство творческих и ндивидуально

стей воспитанны х им художников.
О собая лю бовь музея — А лексей В ладимирович И супов, 

новое откры тие которого в наш ей стране произош ло в 1950-е гг. 
Тогда после смерти мужа в И талии , где И супов много д еся ти 
летий был вынужден ж ить и з-за  болезни, вернулась его жена 
Т Н. И супова, возвратив на родину более 300 работ вятского 
художника. Больш ая часть из них была передана в К ировский 
худож ественный музей, среди создателей которого был Алек 
сей И супов. Выставки удивительно ж изнерадостны х и ж и воп и с
ных работ мастера, одного из лю бимейш их худож ников И та
лии , участника ф аш истского  соп ротивления, регулярно откр ы 

вает музей в своих залах.
Д оброй тради ц и ей  в музее стала о р ган и зац и я  так  н а 

зы ваем ы х  «сем ейны х» в ы с тав о к , н ач ал о  к о то р о й  п о ло ж и л  
дом Д ены иины х — худож ник и «возродитель» ды м ковского  п ро 
мы сла А лексей И ван ович  и м астерица ды м ковской  игруш ки 
Екатерина И осифовна. С тех пор с больш им успехом прош ла вы 
ставка семьи К олчановы х — известного в России  гравера А рка
дия М ихайловича, его дочерей — граф ика О льги и мастерицы  
ды м ковской игруш ки Раисы  и зятя — худож ника А лександра 

С елезенева.
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Н овая ф орм а выставок так хорош о приж илась в музее, 
что следует одна за другой: мастерицы ды м ковской игруш ки мать 
и дочь, Н ина и Н адежда Сухановы, А нна П еченкина и Галина 
Белик. В планах музея — знаком ство с династией  Ш ироковы х- 
Ш пак, много сделавш их для развития искусства в наш ем городе.

И ещ е одна ф орм а вы ставочной деятельности музея — по
казать зрителю  историю  создания художником одного произве
дения. И дея первой подобной вы ставки «П оследние ж ители д е 
ревни Русиново» была подсказана самой ж изнью  — больш им 
количеством работ, созданных Виктором Харловым в Н ижнем Л а- 
лье, итогом которы х стала картина, за которую  он был удостоен 
звания лауреата премии Л енинского комсомола. С обранны е вм е
сте более 60 произведений  давали довольно верную  картину 
постепенного  подхода худож ника к теме.

Через некоторое время Петр Верш игоров дал возмож ность 
п ознаком и ться со всей диплом ной  работой «По царском у веле
нию», хран ящ ей ся в музее А кадемии художеств С С С Р , этю да
ми, наброскам и  к ней , такж е раскры ваю щ им и историю  рож де
ния и сторического  полотна, которое было одним  из первых в 
советском  изобразительном  искусстве посвящ ено кровавому со 
бытию  1905 года, произош едш ем у на Д ворец кой  площ ади в 
Петербурге.

В кон ц е столетия ю билеи тех, кто музею особен н о  дорог, 
кто, как  говорится, выстрадал вятское собрание и сейчас н о 
сит их имя. Ш ироко, с выездом по селам В аснецовского кольца, 
было отм ечено 150-летие со дня рож дения В иктора В аснецова. 
Грядет 145 лет со дня рож дения А поллинария В аснецова. В п а 
мять и благодарность музей попы тался проследить родственны е 
и творческие связи  рода Васнецовых в потомках.

С им енам и  В аснецовых связан о  ещ е одно больш ое дело 
музея. По и нициативе и при больш ой поддерж ке сы на А полли
нария В аснецова Всеволода и его ж ены  — директора м осков 
ского музея А. М. Васнецова Екатерины  — в селе Рябово Зуев
ского рай он а, где прош ли детские годы ш естеры х братьев, был 
откры т Д ом -м узей  худож ников В иктора и А поллинария В асне
цовых, ф и лиал  худож ественного музея. П ятнадцать лет его во з 
главляет «художник в усадьбе художников» В ладимир В остри
ков. Это, безусловно, счастливое обстоятельство. Землю , н еког
да родивш ую  известнейш их ж и вописцев, береж но хранит тоже 
художник. В остриков, человек п о -крестьян ски  мудрый, со сво 
им видением  и поним анием  мира, худож ник, для которого кра
ше и роднее рябовской  земли ничего нет на свете. Он пиш ет ее 
в лю бом состоян и и , весной , летом  и осенью .

В настоящ ее время музей откры л ещ е два мемориальны х 
музея в центре старого города на ул. В олодарского и в К опан-
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ском переулке. Один из них — дом А ркадия В аснецова, потом 
ственного П очетного граж данина города, создававш его Худо
ж ественно-исторический  музей. Здесь ж или, приезж ая в Вятку, 
его братья Виктор и А поллинарий Васнецовы. Второй — дом Н и 
колая Н иколаевича Х охрякова, где сотрудники музея воссозда
ли м емориальны е ком наты  худож ника и отразили то, что в н а 
чале века дом был центром  худож ественной ж изни Вятки.

И сследования и новые откры тия научных сотрудников 
музея становятся достоянием  посетителей, для которых п рово
дятся экскурсии на самые различны е темы. М узей организует 
творческие кон ф еренц и и , посвящ енны е П реподобном у Т ри ф о 
ну чудотворцу, братьям  В аснецовы м , Н. Г. М аш ковцеву, новым 
формам работы по эстетическому воспитанию  школьников. В кон 
ф еренциях приним аю т участие сотрудники многих музеев Р ос

сии.
П ланы  и зам ы слы , реальность и действительность, му

зей , худож ники и зритель. К аж ды й человек приходит в этот мир 
по своему, радуясь тому, что владеет таким  уникальны м  богат
ством на своей родине.

А. Г. ТИНСКИЙ

ИКОНЫ СУЗДАЛЬСКИХ МАСТЕРОВ
НА ВЯТСКОЙ ЗЕМЛЕ

С оздание Вятской и В еликоперм ской епархии в 1658 г. уже в 
XVII в. отозвалось ускоренны м строительством храмов — сначала д ер е 
вянных, а потом и каменных. Мы можем утверждать, что строительство 
каменных храмов вызвало рост производства строительных материа
лов, появление местных кадров строительных рабочих и, в конце кон 
цов, привело к возникновению  оригинальной м естной архитектурной  
школы. Появились сначала единицы , а потом и десятки местных ико
нописцев, резчиков, позолотчиков, лепщ иков. Как протекал этот про
цесс? Вряд ли мож но получить исчерпывающ ий ответ на подобны й  
вопрос: исследования ш ирокой публике неизвестны . При изучении  
истории архитектуры и строительства в поле зрения авторов попали  
некоторые сведения об  участии в обустройстве храмов Вятской про
винции владимирских иконописцев. Они отрывочны и касаются весь
ма ограниченного периода — с 1778 по 1799 г. О снований для обобщ е
ний о взаимовлиянии регионов они  не дают. Тем не менее имеет смысл 
сообщ ить о них читателям Э нциклопедии земли Вятской и тем, кто 
будет иметь желание и возмож ность заняться соответствующ ими изы с
каниями.

В этот период владимирские иконописцы  наезжали в Хлынов- 
Вятку довольно регулярно, хотя и не каждый год. Привозили от 100 до  
300 икон — в среднем  на одного продавца приходилось около 150 икон. 
Это были иконописцы  не в первом поколении, крестьяне по сосл овн о
му полож ению , работавш ие индивидуально или в составе ик он оп и с
ных артелей, из двух уездов, Суздальского и Вязниковского. М ногие из
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них приезжали не первый раз. Так, А фанасий Ф едоров, крестьянин  
Суздальского уезда вотчины Т роице-С ергиевской лавры села Татаро
во, деревни Д убново, приезжал с иконами в 1779, 1782 и 1783 гг. (п о с 
ледний раз — на пару с иконописцем  Василием Семеновы м). В продаже 
икон участвовали иконописцы  сел Кувязино, Н овобогородское («М ор
д о в ск о е  тож »), Т атарово, дер евен ь  Ф атьян ово, Ч иричьи, С ельц о, 
М окрово, приселков Пантелеево и Ш устово. Значительная часть при
возных икон написана в названном уже приселке П антелеево.

П исанием икон занимались монасты рские крестьяне из вотчин 
трех монастырей: Т роицко-С ергиевской лавры, С пасо-С им оновск ого  
и Рож дественского монастырей. Не менее монасты рских, писали ико
ны и крепостные крестьяне барона Ивана Ивановича Черкасова.

Продажа икон была подконтрольна Вятской духовной к он си с
тории. Она проводила «свидетельствование» всего привезенного това
ра. П рименялись три оценки: иконы «искусного письма», иконы «сред- 
ственные» и иконы «низкой работы». П оследние в продажу не д о п у с 
кались. Оценка икон была субъективной. Так, например, в 1769 г. Иван 
К отлецов, «свидетельствуя» иконы местного ж ивописца Степана Н а
умова и его племянника Ивана, сообщ ил духовной консистории, что 
их иконы «и на п одобие человеческого образа мало похож и». Епископ  
тогда предупредил Котлецова, чтобы он «впредь обид никому не чи 
нил». А через несколько лет «свидетельствуя» партию икон, привезен 
ную иконописцем  А фанасием Ф едоровым из Суздальского уезда, К от
лецов определил, что 20 икон из 120 были «низкой работы» (осталь- 
ные «средственной»). Ни сам икон описец , ни консистория с этим  не 
согласились. Е пископ заявил, что в этих иконах «противности церкви  
никакой нет».

К работам «искусного письма» в те годы относили иконы Петра 
Иванова из монасты рского села Ф атьяново, суздальцев Данилы Н и 
китина, К ондратия и Терентия Ф едоровы х и з приселка П антелеево  
вотчины Т роицко-Сергиевской лавры и братьев Василия и Ф едора М ак
симовых из деревни Чиричьи, крепостных барона Черкасова.

Иван Котлецов, сам иконописец и владелец икон описной  м ас
терской, был архиерейским певчим. Известны й и влиятельный в цер 
ковных кругах, он владел хоромами, возвыш авш имися среди о д н о - и 
двухкомнатных дом ов хлыновских мещ ан и цеховых. В них было 6 ж и 
лых («белых») комнат и 3 комнаты «черные» — в них размещ алась его  
иконописная мастерская.

Кроме К отлецова, «свидетельствовали» и к он описцев Евсевий  
К узнецов, один из старейш их хлыновских иконописцев; Н. И. Рома- 
ш ев, икон описец и учитель рисовального класса при М осковском  ун и 
верситете, выходец из крестьян М едянской волости; Климент Чаков- 
ский, иеродиакон; Ф едор Сухих, икон описец архиерейского дом а. В 
отдельных случаях архиерей поручал освидетельствование и другим л и 
цам. В 1782 г. освидетельствование (в помощ ь Котлецову) было поруче
но иконописцу из малороссов И сааку М асальскому, находивш емуся  
тогда в Вятке.

ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ В ДОМ Е  
ХЛЫНОВЦА XVIII ВЕКА

Не так уж м ного документальных свидетельств быта хлыновцев  
доходит до наш его времени. Тем интереснее один сохранивш ийся в
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Государственном архиве К ировской области докум ент — Раздельная  
роспись между мачехой, Татьяной П ерм иновой, вдовой секретаря кан
целярии Вятской провинции Аверкия П ерм инова, и падчерицей, Па
раскевой Аверкиевой дочерью Р оссихиной , соверш енная в 1774 г.

Аверкий П ерминов — один из первых хлы новцев, выстроивших  
себе каменный жилой дом. Умер он в 1769 г., оставив бездетной жене  
своей и родной дочери больш ой каменный дом  на Н икитской улице, 
деревню  «Аниково, Китьяново и Бибиково тож» в Яранском уезде, 
хором ное строение, горницы с чердаками, коню ш ни и амбары хлеб
ные в деревне К расносельской11 С пенцы нского оброчного стана, иран
скую деревню  Горюш ане (писалась она и прощ е Горюшки) с паш 
нями и покосами да Бахтинскую бумаж ную  фабрику с зем лей, мель
ницей и хоромным строением  на реке Чахловице. И с крепостными  

людьми, которых насчитали 156 душ.
Д ом  П ерминова2» никак не назовеш ь обычным для Хлынова той  

поры. Отличался он прежде всего собранием  «патретов», как писали  
тогда даже привычные к своем у делу писцы. Здесь были портреты всех 
русских государей — от Петра I до Екатерины И. Начинали собрание  
два портрета императора Петра I. А дальше — портрет Екатерины I, 
российск ой  императрицы в 1725— 1727 гг.

П ортрет П етра II А лексеевича, внука П етра I, им ператора в 
1727— 1730 гг. Портрет Анны И вановны , племянницы  Петра I, выдан
ной за герцога К урляндского, императрицы в 1730— 1740 гг. Два порт
рета Елизаветы Петровны, дочери Петра I и Екатерины 1, ставшей  
русской императрицей в результате дворянского переворота, свергнув
ш его малолетнего Ивана VI Антоновича (1741— 1761 гг.).

Портрет Петра III Ф едоровича (Карла Петера Ульриха), сына  
герцога Карла Фридриха и дочери Петра I Анны Петровны, им перато

ра в 1 7 6 1 -1 7 6 2  гг.
Заверш ал галерею  русских государей  портрет Екатерины 11, 

императрица с 1762 по 1796 г.
К роме портретов царствующ их о со б  в дом е П ерминова были  

парсуны И осифа П рекрасного и С им еона С ильного (тоже с прип ис
кой «на холсту») и двух вятских епископов — Варфоломея Л ю барского  
и преосвящ енного В ениам ина. Н ак онец, ещ е два портрета, нивесть  
как оказавш ихся на Вятской зем ле, — портреты Папы Римского и ко
роля Прусского — возм ож но, Вильгельма II.

Где все это сейчас, сохранилось ли? Или вы брош ено — «за н е 

надобностью »?
И еще нем ного об  интерьере. Едва ли не самым главным предм е

том обстановки были сундуки: «сундук старый, красный, обит кожей, 
сундук дубовы й, окован железом; сундук, обит нерпой; два сундука, 
окованы ж елезом , и ещ е, и ещ е... Ни гардеробов, как у нас, ни ком о
дов, как у наш их бабуш ек. Столов нем ного, на все комнаты и по о д н о 
му не хватит. Среди них обязательно «кабинет» — «кабинет краеный с 
выдвижными ящ икам и... чернильница новом анерная, всего 8 ф ун 
тов» _  и сегодня украш ение солидного кабинета.

11 Село К расное ныне в черте города К ирова.

2> Дом сохранился. Улица Д релевского, 10а.
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Ни одного книж ного шкафа во всем дом е. Это ещ е понять м ож 
но: смотрели в книги нечасто, хранили в сундуках. Удивительно дру
гое: в многостраничной «Росписи...»  нет ни одной  книги, даже духов
ной. Ни Библии, ни Евангелия, ни Ж итий, ни М иней, ни даже А збу
ки. А  ведь мы знаем, что и столетием раньше вятчане покупали книги в 
лавке м осковского П ечатного двора. И не только такие известны е на 
Вятке л ю ди , как В асилий и С тепан Рязанцевы  или архим андрит  
И оаким, но и Василий Ф илим онов, Михаил Юрьев, Иван Лысков — 
«рядовые» вятчане. Покупали «Грамматику», «Учение и хитрость рат
ного строения пехотных лю дей», «Книгу о вере», «Азбуку»... Книгами  
дорож или. За одну «Библию» давали пять рублей. Целое состояни е. Две 
ж енщ ины , деливш ие им ущ ество, назвали п ои м ен н о каждую из н е 
скольких десятков икон, но чтобы пропустили дорогие книги? Н евоз
можно.

В «Р осписи ...»  вдова и падчерица не упомянули столь распрост
раненную  среди горожан керамическую  и деревянную  посуду: даже 
представить себе нельзя такой дом , в котором обходились бы без гли
няных горш ков, корчаг, молочны х кринок, без плетеных чаруш, бере
стяных туесов и других привычных в быту предметов. В дом е П ерм ино- 
вых такой посуды не было. Здесь царство м едной посуды. Крупные пред
меты считали по весу, мелкие — пош тучно. «Три блюда красной меди. 
Зеленой меди — один кумган, коробочка чайная, коробочка сахарная, 
чайник, чашка полоскальная, кастрюля с крышкой, четыре подноса — 
весу в них двенатцать фунтов». Дом П ерминова переживал, кажется, 
свой «медный век». Хранились здесь и три медные пушки («в них весу 
всего пуд пять фунтов»). М едь на Вятке была своя.

«Роспись...»  о собо  выделяет зеркала — они  украшали стены п а
лат. «Зеркало больш ое нем ецкое, зеркало листовое в рамках, местами  
позолоченное». Д орогие стеклянные зеркала берегли пуще глаза — даже 
разбитые: их тоже делили.

«Раздельная роспись» оказалась очень интересны м документом  
для изучения некоторых сторон культуры быта хлыновцев XVIII в.

О. Н. СВЕРЧКОВА

П А Л ЕХ СК И Е Р О С П И С И  В У С П Е Н С К О М  
С О Б О Р Е  Т Р И Ф О Н О В А  М О Н А С Т Ы РЯ

С тенопись У спенского собора Т риф онова монастыря вы полне
на в 1895 г. бригадой палешан под руководством Льва Ивановича Пари- 
лова. Она представляет собой  характерный образец  палехской ж ивопи
си конца XIX в.

Стилистика палехских писем  стала складываться ещ е в XVII в. К 
этом у времени относятся и первые упом инания о палехском иконопи- 
сании в письменны х источниках. Характерной чертой произведений  
палехской иконописи XVII — начала XVIII вв. является следование  
вы сокохудожественны м образцам  строгановских, великоустюжских и 
московских писем.

Самостоятельный палехский стиль сформировался в середине  
XVIII в. Для него характерна мягкость, спокойная плавная текучесть  
линий и сдержанная гармоничная красочность.
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Во второй половине XVIII в. в Палехе появляется целая серия  
западноевропейских гравюр. Они произвели на палешан огром ное впе
чатление. С западноевропейских образцов пишутся иконы, вырабаты
вается новый стиль — фряжский. «Фряжский» стиль иконного письма  
известен на Руси с XIV в., а его расцвет относится к X V -X V I вв.

Сам термин «фряжский» происходит от слова «фрязин» — нари
цательного им ени, которое русичи прилагали ко всем иностранцам ла
тинского происхож дения, приезжавш им в Россию .

Палехский стиль фряжского письма разделяется в свою  очередь  
на несколько «манер», как, например, «итальянская», «фламандская», 
«греческая». Н о им енно итальянская манера письма в наибольш ей сте
пени нашла свое распространение в Палехе, им енно она была д о м и 

нирую щ ей в творчестве мастеров Париловых.
Самая ранняя стенопись палехских мастеров находится в селе 

Палех в К рестовоздвиж енском  храме. Она относится к 1807 г. Роспись  
эта представляет законченны й иконографический цикл. Значительное 
больш инство ком позиционны х мотивов ф ресок заимствовано из гра
вюр нем ецкой Библии конца XVII в. — Вейгеля. Н о они переработаны  
в духе старых традиций иконописания. П алеш ане как бы борю тся с 
бурным движ ением  форм. П роисходит решительная переработка, стиль 
«барокко» здесь переходит в стиль «классицизма», переработанны й в 
свою  очередь на основе строгой иконограф ической традиции.

Сочетание классицизма с элементами барокко на основе древ
нерусской иконографии станет характерным и для наш ей росписи . Та
ким образом , при сочетании и обобщ ении различных стилевых о со б ен 
ностей  был создан  новый целостны й монументальный стиль палех
ской стен н ой  росписи , который сущ ествовал до конца XIX — начала

XX вв. ,
П о записям , приведенны м Н. П. Кондаковы м, в конце XIX в. в 

Палехе было более десятка мастерских, где занимались икон описани- 
ем 418 человек. 270 из них работали у Н. М. С афонова, мастерская кото- 
рого к этом у времени превратилась в солидную  ф абрику0.

Опытные организаторы Сафоновы  хорош о ориентировались в 
тенденциях и направлениях времени. Они объединили вокруг себя луч
ших мастеров Палеха. Благодаря им палеш ане участвовали в общ ер ос

сийск ой  худож ественной ж изни.
Лев Иванович Парилов был выходцем из С афоновской мастер

ской. Организовав свою  собственную  мастерскую , он ездил по всей  
России в поисках заказов. Очень энергичны й'и деятельный, он  иногда  
отбивал работу у других и делал ее гораздо деш евле. Сумев привлечь к 
себе м нож ество заказчиков, он стал в ряды крупных предприним ате
лей иконописания. За предприимчивость и хитрость Льва Парилова 
прозвали «Лев Премудрый». И к онописец  Н. М. Зиновьев вспоминал: 
«Это был человек больш ого роста и могучего телослож ения. Я пом ню  
его м ош ную  фигуру, всегда растрепанны е седы е волосы и больш ую  
бороду»2'. Ж ители с. Палех д о  сих пор вспом инаю т, что Дмитрий Пав
лович Корин при писании этюда «Отец и сын» для «Руси уходящ ей»

"  Н авозов А. Палехское чудо. М ., 1978.

2> Зиновьев Н. Искусство Палеха. Л ., 1968.
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создавал образ Льва Ивановича. И з архива Вадима Борисовича Пари- 
лова: «Лев Парилов начал заниматься иконописанием с середине XIX в. 
Так, например, в период с 1861 по 1868 г. он со  своим отцом Иваном  
Дмитриевичем и двумя братьями Иваном и Петром работали по фреске  
в соборах Н иж него Н овгорода, Самары, Костромы , М осквы, Екате
ринбурга, О птиной П усты ни, Т р ои ц е-С ер ги евой  лавры, а в 1878— 
1879 гг. в Евсиманском скиту. В 1891 г. мастерами Париловыми была 
расписана церковь в имении князя Щ ербатова (стиль XVI в.). В 1896 г. — 
домовая церковь во дворце великой княгини К сении Александровны в 
Петербурге (стиль XVI в.) ".

М астерская Париловых ценилась достаточно высоко. В архивах 
этой семьи есть письмо великого князя К онстантина К онстантинови
ча, который обращ ается к М ихаилу П етровичу Парилову как к «Его 
Высоко Благородию».

В своих мастерских Париловы сохраняли как слож ивш ийся к 
началу XIX в. палехский стиль иконного и ф рескового письма, так и 
стили более ранних веков. Все зависело от заказчика. Одним из самых 
одаренны х париловских мастеров был сын Льва Ивановича — Павел 
Львович, об  этом  пиш ет в своих книгах Н. М. Зиновьев и сообщ ает  
Вадим Борисович Парилов.

В архивах П алехского государственного музея есть тетрадь с за 
писям и-воспом инаниям и Н. Ды дыкина, скульптора, заслуж енного д е 
ятеля искусств РСФ СР. Ранее эта тетрадь нигде не публиковалась, о д 
нако для нас она очень важна, поскольку в ней есть характеристики  
париловских мастерских: «М астерская Льва Ивановича Парилова — по 
составу мастеров была пестрой. Там были хорош ие мастера, но были 
также средней  руки и ниж е. Его сыновья Василий и Павел Львовичи  
были хорош ими мастерами»21. О днако наибольш ее влияние на Павла 
Львовича оказал его двою родны й брат — Михаил П етрович, тот са 
мый, к которому с таким почтением относился великий князь К он 
стантин К онстантинович. Это у него учился Павел Львович, который  
по возрасту был намного младше своего брата-учителя. Сохранилась  
выходная икона (своего рода диплом ), которая ещ е раз подтверждает  
высокий проф ессиональны й уровень этого мастера.

О братимся снова к архивам Дыдыкина: «Размах производства  
был ш ире. М астерская М ихаила П етровича выполняла стенны е р осп и 
си храмов и иконостас. Сам М ихаил Петрович был великолепным мас
тером «личником».

К огда Павел Львович Парилов (1880— 1956) приехал в Вятку, 
ему было 14— 15 лет, но он был уже сложивш ийся мастер. Вступил на 
творческий путь в очень слож ное противоречивое время — в конце  
XIX в. Палех достиг в эту пору ш ирокой известности , но искусство его  
шло к упадку. Однако, по справедливому замечанию  проф ессора А. В. 
Бакуш инского, «Палех даже в упадочную  эпоху своего развития сохра
нял традиции мастерства»3'.

Свидетельством тому служит и наша роспись в У спенском  с о б о 

11 Архив В. Б. Парилова. С ело Палех.

2’ Архив П алехского гос. музея.

31 Б акуш инский А. В. И скусство Палеха. М .; Л ., 1934.
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ре Т рифонова монастыря. П еред зрителями раскрывается жизнь П р -  
подобного Т риф она со всей ее конкретностью: собы тии, места д ей 
ствия, обстановки, костюмов, предметов быта. Здесь прежде всего силь
но сказалась связь худож ественного образа с текстом жития, на сю жет  
которого они писались. К ом пози ции, переходя с одной стены на дру

гую последовательно рассказывают о ж изни Трифона.
В целом в росписях мож но наблюдать несколько типов ком пози

ций Одни из них односю ж етны е малофигурные («Видение П реп одоб
ного  Т риф она в б о л езн и »). Д ругие одн осю ж етн ы е м ногоф игурны е  
(«П редставление П реподобного Триф она»). И только об одной' 
зиции мож но сказать, что она многосю ж етная («Труды послуш ания  
П реп одобного Т рифона»). Здесь совм ещ ено несколько эпи зодов В оз
мож ность изображ ения в одной ком позиции развития сюжета во вре

мени ш ироко применялась в палехском искусстве.
«Фряжская» стенопись (в том числе и наш а) писалась масляны

ми красками. Углем прочерчивался рисунок, делался подмалевок, рас
крашивался ф он , писались пейзаж , одеж да фигур, накладывались свет  
и тень реалистических складок, делались рефлексы, падающ ие тени. 
Выявлялся полный объем и ракурсы с линейн ой  и воздуш ной перспек
тивой. Когда первый подмалевок просохнет, делалась перемалевка, т. е. 
более детальная обработка. И под конец прорабатывались все детали

изображе^ы^но оты выполнялись раздельно: слабый мастер делал 

подмалевок, средний мастер перемалевывал, а лучш ий заканчивал. И, 

наконец, мастер-личник писал головы такими же приемами.
Палехские росписи на Вятке характеризуют дальнейшее развитие 

искусства Палеха, когда живописный стиль постепенно перерождался в 
графический. Усиливается пластическое начало. Крупные свободно очер
ченные силуэты, округлые линии мягко провисающ их тканей обобщ ают  
форму, делают композицию  по-классически легкочитаемой.

Выразительны жесты главных героев. Они объединяю т изобра
ж ения и не только ритмически, но и глубокими смысловыми связями. 
Это жесты покровительства, благословения, см ирения, приятия.

Все фигуры изящны и вытянуты. Повернуты, как правило, в 
три четверти («Возвращ ение П реп одобного Т риф она в Вятку» и др .). 
К ом п ози ц и и  зам кнуты е, уравн овеш енны е, что прекрасн о передает  
состояние внутренней сосредоточенности , самоуглубления.

Исследователь палехского искусства Г. В. Жуков так охарактери
зовал стиль Павла Львовича Парилова: «Конструктивная строгость, 
пластическая четкость и очень большая простота». П озднее, став авто
ром м ногочисленной лаковой миниатюры, он сохранит этот стиль.

Н есмотря на сильное пластическое начало, в росписи чувству
ется колористическое единство. В колорите преобладает нежная гамма 
изысканных разбеленны х цветов, столь свойственны х для палехского  
искусства конца XIX в. Светлая «палехская» гамма всегда отличалась 
от ярких сочетаний тонов в ярославских и ростовских стенописях. Для  
П алеха характерно сочетание лазурн о-гол убы х, пурпурн о-розовы х, 
бирю зово-зелены х тонов. О собенно популярна для местной школы изум
рудная зелень. Изучая «палехский» колорит стенны х росписей , Ьаку- 
ш инский пиш ет, что «в нем объединяется неж ное цветение красок п о 
здних царских писем» XVII в. и блеклой гаммы «ампирных» росписей  

начала XIX века».



Однако подчас классическое понимание формы сочетается, как 
уже говорилось, с традициями древнерусского искусства. На реалисти
чески трактованные фигуры накладываются традиционны е пробела, 
но пробела цветовые. М естные художники называют этот прием «раз
делкой  колерами». Если силуэт тем н о-зелен ы й , то форма создается  
изумрудными и бирю зовы ми пробелами, если син и й , то лазурными, 
на пурпурно-красны е силуэты накладываются розовы е пробелы.

Техника писания голов также идет от ф ряж ского письма, но  
отделка опять чисто палехская. Это чувствуется в четкой описи голов, 
наложении движ ков, расчерчивании волос. П одобны й сп особ  писания  
в конце XIX в. был очень популярен в Палехе и применялся как в 
иконах, так и в стенописи .

На общ ем  ф оне стен каждый сю ж ет выделен в особую  к ом пози 
цию , имеющ ую четкое обрамление. Этот ком позиционны й прием пале
шан является особен н остью  м естной школы. «Рамы», обрамляю щ ие  
отдельные сцены , выполнены ж ивописны ми средствами в технике гри
зайли. Они напоминаю т резкую пластическую светотень, которая вы
деляет данную  ком позицию  как картину.

Явно барочного характера «рамы» органично связывают ст ен о 
пись с общ им характером интерьера с иконостасом , богато украш ен
ным резьбой, с аж урной навесой над ракой Т риф она, где используется  
все тот же мотив виноградных листьев. Все это вместе взятое придает  
оф орм лению  интерьера единство и гармоничную целостность.

Говоря о взаим одействии стен оп и си  с архитектурой, м ож но  
заметить, что систем а р осп и сей  подчинена архитектурным формам. 
Наряду с трехмернотрактованными изображ ениям и появляется услов
ность в передаче глубины дальних планов (неба, архитектуры).

Если единство точек схода подразумевает линейную  перспекти
ву, то м нож ество точек схода подчеркивает плоскость стены, не давая  
прорывов в глубину. С охранение плоскости стены и использование  
прямой перспективы говорит о том , что палеш ане умело применяли  
достиж ения древнерусского искусства и новые веяния эпохи . Таким  
образом , ком позиции в целом имею т характер полуплоскостны х, п о -  
луобъемных. О ни прекрасно увязываются с поверхностью  стены , не 
нарушая ее, и в то же время нас не покидает ощ ущ ение объем ного  
зрелищ а.

Больш ую роль худож ники отводят орнам енту, нанося его на 
одеж ду очень тактично, не нарушая общ ей монументальности и выра
зительности.

Итак, изучая стенопись палехских мастеров в У спенском  соборе  
Т риф онова монасты ря, м ож но сказать, что она является типичны м  
образцом  палехской ж ивописи конца XIX в.

А. В. РЕВА

МАСТЕРА СВЕТОПИСИ

В истории развития ф отограф ии  на Вятке найдется н ем а
ло зам ечательны х страниц , откроется россы пь им ен п р и зн ан 
ных м астеров светописи. Замечательно то, что ф отограф ия не
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была самодовлею щ им искусст
вом для и скусства, светопись 
сразу стала свидетельствовать 
нашу И сторию , вы свечивать и 
зап ечатлевать бы стротекущ ие 
собы тия, л и к и  и л и ц а  лю дей 
всякого чина и звания. Ф отогра
фии в домах становились столь 
же необходимы мй, как  зерка
ло.

Первым человеком, зани 
м авш имся ф отограф ией  в В ят
ке, засвидетельствован дантист 
М ихаил О льш ванг. С обственно 
зан и м ал ся  он  д агер р о ти п и ей  
достаточно уверенно, но рабо 
ты его до нас не дош ли, и толь 
ко совсем недавно обнаруж и
л о с ь , что  е д и н с т в е н н ы й  н а 
Урале дагерротип , х ран ящ и й 
ся в музее П ерм и, это работа 
вятского О льш ванга, а запечатлен  на нем никто  иной , как м о 
лодой М ихаил Евграф ович С алты ков-Щ едрин .

Таким образом , мы сегодня можем иметь представление о 
работе О льш ванга 1848 г.

Автору этих строк посчастливилось оты скать в г. С лобод 
ском один дагерротип, правда, уже московского художника Карла 
П етера М азера — больш ого м астера, известного своим и съ ем 
ками ж ивш их на поселении в С ибири  декабристов.

Л ю бопы тно, что дагерротип М азера, такж е являю щ ийся 
единственны м  экзем п ляром  в наш ем областном  краеведческом  
музее, запечатлел фигуру вы сланного из П етербурга за недо 
стойное поведение князя Енгалы чева, которого С алты ков-Щ ед
рин в своих «Губернских очерках» вывел под ф ам илией  Горе- 
хвастова. Разве н еинтересно такое совпадение, когда два чело 
века, еще в первой половине XIX в. встречавш иеся в Вятке за 
карточны м столом , сегодня запечатлены  на одной странице н а 
шей истории.

1861 г. отмечен сообщ ением  о том, что заним авш ийся ф о 
тограф ией учитель Ефим И ванович Лихов выходит с аппаратом  
на улицы и сним ает прим ечательны е места. П ричем в эту пору 
виды Лихова появлялись в продаже. В 1865 г. в Вятке действовали 
уже три ф отограф ических заведен и я, старое — Л ихова, и вновь 
откры ты е Ш ерера и Х лебникова. М ож но себе представить, к а 
кой редкостью  являю тся работы  этих мастеров сегодня! У нас

Дагерротип Мазера.
Князь А. П. Енгалычев (прототип  
героя М. Е. Салтыкова-Щ едрина  

Горехвастова)
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есть возмож ность п оказать их, 
как раритеты , как эталон , по 
которому мож но проверять ма
стерство п реем ни ков  п родол 
жателей их дела.

З а м е т и м , ч то  п е р в ы е  
карты (им енно картами н азы 
вались первые ф отокарточки) 
уходили от ф отограф ов безы 
мянными. Это потом на них ста
ли  стави ть  п еч атки , ти сн и ть  
ф ам илии , наклеивать ф и р м ен 
ные ярлы ки , а далее и заказы 
вать изготовление картон ок  с 
распечаткой  ф и рм ен н ы х  п а с 
парту в местных, а потом  и в 
столичны х литограф иях. П ас
парту становилось ф и рм енны м  
и реклам ны м  зн аком  ф отом ас
теров. П оэтому нам важ но п о 
казать  все богатство  худож е

ственного оф орм лен и я карточек в прош лом , отметив при этом 
работу местны х литограф ов, которы е сами резали клиш е, сами 
создавали рисунок. Важно, что паспарту сообщ ало адрес ф о то 
граф ии, по котором у легко проследить миграцию  мастерских. 
Н о, если адрес Ш ерера: Ц аревская улица, дом Д авидовича, н а 
против церкви , и Х лебникова: в доме акуш ера Ф едорова, на 
С пасской  улице найти  было нетрудно, то с адресом Л ихова на 
ул. П реображ енской  разобраться было слож нее. В конце концов 
наш лось упом инание о доме Ч ернядева, а потом и уточнение — 
«близ театра». П равда, владельцем ф отограф ии  был уже Я к и 
мов, но  это говорит о преем ственности  некогда зареком ен до 
вавш их себя пом ещ ений. И при всей скудности сведений о Л и 
хове нельзя не сказать о благотворном влияни и  его на окруж аю 
щих, если в описы ваем ое время двое сы новей  Ч ернядева зак о н 
чили гим назию  и, продолж ив учение, стали учителями.

Еще м еньш е сведений осталось о работе Ш ерера — м ос
ковского ф отограф а, искавш его в Вятке прежде всего ком м ер 
ческого успеха. Д еловой человек, он не довольствовался ож ида
нием клиентов в м астерской, а устраивал с ним и встречу по 
месту их службы, наприм ер, в духовном училищ е, где сним ал 
лиц  духовного зван и я , причем  карточки наиболее известны х и 
уважаемых лиц  в городе пустил в свободную  распродаж у в м ага
зине К расовского. И если формат карточек Ш ерера уступал стан 
дарту других, то цену — 5 рублей за дю ж ину — Ш ерер держ ал
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на высоте. О чень похож е, что, бы стренько сняв  сливки с вят
ского  общ ества, Ш ерер уехал, чтобы  вп оследствии  откры ть 
в М оскве со б ствен н ое и здательство , переш едш ее п озднее в 

фирму.
П етр  Х л еб н и к о в  п р о дер ж ал ся  в городе 4 года и, по 

д ан н ы м  стати сти к и , доход его составлял  500 рублей  в год, 
превыш ая доход Лихова и крестьянина Василия Рылова, откры в
ш его свою  мастерскую  в 1867 г., более чем в десять раз. О дна
ко качество сн и м ков  Х лебникова зам етно уступало сним кам  
Л ихова и Ры лова, и все же П. Х лебников остается в наш ей 
истории, тем более что он не ограничивался павильонны ми сн и м 
кам и, а вслед за Лиховы м выходил на улицу сним ать виды го 
рода.

Судя по дош едш им  до нас сним кам  В. Ры лова, это был 
талантливы й человек, прин явш и й  на себя задачу вы свечивать 
не только лиц а , но и характеры . Он уже на второй год работы 
аттестуется в печати самым полож ительны м  образом . И н терес
но, что ш ироко известны е сн и м ки  «вятских демократов» К ра- 
совского  и Рож дественского вы ш ли из рук В асилия Рылова.

А лучш ей характеристикой м астерства В. Ры лова была се 
ребрян ая медаль В сероссийской  П олитехнической  вы ставки в 
М оскве 1872 г. П ервая медаль, присуж денная вятскому ф ото 
графу, к  тому врем ени переехавш ем у из Вятки в С арапул. П о 
зднее эта медаль много лет ф игурировала на паспарту п ерм ско 
го ф отограф а С. В. Ры лова — продолж ателя наследного дела.

П ервы е мастера покидали Вятку, а Л ихов отказался от 
заказов , увлекш ись новы м делом , — составлением  альбом а ри 
сунков по зоологии  к учебнику «Родное слово». И нам ещ е сле
дует вы яснить: не им еет ли наш  Л ихов приоритета в иллю стри 
р ован ии  учебной литературы ?

П авильон Х лебникова занял  Петр П латунов, откры л свою 
ф отограф ию  В. Н. Б ан н иков, но их работы  как-то  не прозвучали 
в молве и печати.

А им ена сохранились лиш ь редким и карточкам и , автор 
ство которы х мож но угадать скорее по деталям  интерьера м ас
терской , неж ели по почерку мастера.

А вот откры вш ий свое заведение Ры твинский  значитель
но пополнил вятские альбом ы  своим и работам и. О тставленны й 
от долж ности ч и н овн и к  И ван Ф ом ич Ры твинский принуж ден 
был искать занятие и выбрал ф отодело. К  работе своей он п ри 
влек группу соотечественников, вы сланны х в Вятку за причаст
ность к польскому мятежу, которым приш лось буквально на ходу 
овладевать секретами дела. С егодня мож но объяснить рост п о 
пулярности ф отограф ии  Ры твинского тем , что за годы службы 
в канцелярии  губернатора он  приобрел авторитет, к  тому же

388



пом ощ ники  его — образованны е учтивые лю ди — сам и по себе 
привлекали  вним ание тянущ ейся к  культуре публики.

О днако при всем успехе своего предприятия Ры твинский 
тяготился хлопотным делом и, как только представилась возмож 
ность вернуться на казенную  долж ность, покинул город. П о 
м ощ ники его, Б иш евский  и Буйневич, ставш ие к тому времени 
классны м и м астерам и, продолж или свое занятие светописью . А 
мы, вникая в перипетии перехода дела из одних в другие руки, 
обнаруж иваем  наличие двух мастерских Р ы твинского , в одной 
из которых остался колдовать В. Биш евский, а хозяй кой  другой 
стала чи н овни ц а И ванова. П о-видим ом у, у нее и остался «в ус
луж ении», как  тогда говорили, А нтон Буйневич, кварти ровав 
ш ий по соседству у А. А. К расовского. Дом последнего стоял на 
углу улиц С пасской  и С пенчи нской , а ф отом астерская И ван о 
вой располагалась на противополож ном  углу от дом а К расов 
ского. И н тересн о , что адрес этой ф отом астерской  не р еклам и 
ровался ни Р ы тви нски м , ни И ван овой, ни Буйневичем , став
шим ее владельцем , словно мастерскую  эту клиентам  полагалось 
знать визуально, а сним ки  отличать от других по ш темпельному 
оттиску на карточке: «фот. А. О. Буйневич».

Д обавим , что оба масте
ра выходили на улицы  и оста
вили нам  зам ечательны е м гн о 
вения из истории г. Вятки.

В то же время в 1873 г. 
откры вает свою  ф отограф ию  на 
М осковской  ул. в д. С околова 
Герман П авлович М аслеников. 
Трое братьев М аслениковы х из 
купеческого рода своей торгов
ли  не вели , а служили: один по 
х о зяй ств ен н о й  ч асти , второй  
ком иссионером , а Герман П ав
л о в и ч  по  сл аб о сти  зд о р о вья  
взялся за ф отограф ию , очевид
н о , не без в л и я н и я  Р ы тв и н 
ского. Сохранился портрет Гер
м ан а П авл о ви ч а , си дящ его  в 
кресле с собакой  у ног и котом 
на коленях. Д ум ается, портрет 
этот, сняты й в мастерской Рыт
винского , сам по себе характе
ризует как  Германа П авловича, 
так  и взаим оотнош ения ф ото 
графов.
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В 1877 г. мастерскую  умерш его М асленикова заним ал Ер- 
ней Гертович Л обановский, а через год, по отбытии Л обанов- 
ск о го , его см ен ил  чи н овн ы й  д во р ян и н  И ван  Р о м ан о вски й , 
имевш ий до этого уже две м астерские: в доме П ятни ц кой  ц ерк 
ви и в доме Д авидовича. Р ом ановский  был опы тны м ф отогра
ф ом , которого ещ е в 1871 г. приглаш али делать сним ки  перем е
щ аемых в уезды ссыльны х. В библиотеке им. Герцена хранится 

альбом с таким и  ф отограф иям и.
Н ельзя не сказать особо об оставш ем ся забытым ф отоате

лье П. П. Репина. Петр П латонович — внук им енитейш его и ро- 
довитейш его купца И вана С тепановича Р епина, оставивш его 
городу три зам ечательны х здания: худож ественного м узея, п е 
дагогического университета и Е вропейской гостиницы , или Н о
меров Чучалова на углу Н иколаевской  и С пасской  улиц.

О тец П етра П латоновича П латон  И ванович вместе с бра
том С тепаном , учивш им ся в ги м н ази и , аттестовались как  самые 
культурные молодые лю ди, тяготею щ ие к искусствам  и художе
ствам. О днако ран н яя см ерь отца принудила братьев прин ять  
нош у на свои плечи, вы правлять пош атнувш ееся родовое дело.

П озн аком и вш ись со ссы льны м  Герценом , войдя с ним  в 
дом А. Л. Витберга, Платон И ванович не мог не принять участие 
в судьбе опального архитектора.

С охранились упом инания о друж ественны х отнош ениях 
Репина с Герценом и Витбергом, а если бы нам удалось загля 
нуть в дневн и к Репина — какие откровен и я могли бы мы в нем 

увидеть?
П латон И ванович Репин не оставлял без участия своего 

кум ира А. Л. Витберга и похороны  его в столице взял на свой 
счет. И это при том , что свои дела у него были — аховы ми — 
уже на следую щ ий год два его кам енны х дома в Вятке да дом  в 
С лободском  пош ли с молотка.

Умели язвить кредиторы: «...два брата П латон и С тепан 
Р епины  в 1834 г. учинили раздел, из которого видно, что П ла
тон принял на себя все долги, а С тепан ничего не получил, 
однако успеш но ведет дело — по 8 барок с хлебом отправляет из 
Н ош ульской пристани в товарищ естве с купцом М икулины м. Их 
обороты  идут на сотни тысяч! И жену взял бесприданницу, она 
в Архангельске в ш ляпной м астерской куделю пряла, а теперь у 
нее дом кам енны й в Вятке!»

В 1865 г. дело о банкротстве поступило в магистрат, и в 
том же году П латон И ванович умер, признав долги п равильн ы 
м и, кроме некоторы х, но оспорить их не успел. Дело его тян у 
лось до семидесятого года и было отнесено к злостному б ан к 
ротству, по котором у и наследники  его лиш ались прав наслед 
ства и званий. К этому времени умерла и жена П латона И ван о-
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вича, а ещ е через год скончался и брат — С тепан  И ванович 
Репин. Вдове его Генриетте Егоровне приш лось расстаться с 
кам енны м  дом ом , перебраться с дочерью  и плем ян н иком  в д е 
ревянны й ф лигелек.

А сирота Петр П латонович был вынужден выйти из 5 клас
са гим назии  и искать себе какого-то  дела. Т ак в Вятке появился 
еще один н евольник ф отограф ии , которы й пом им о работы  с 
клиентурой увлекся съем кой цирковы х и театральны х сцен , п е 
ресъемкой гравю р и др. произведений ж ивописи .

В 1873 г. в городе откры л свою  «фотографию » И. И. Зеб- 
бин, стабильно работавш ий четы рнадцать лет на разночинную  
публику.

В 1878 г. вернулся в Вятку А. О. Буйневич, не наш едш ий на 
родине лучш ей доли. Вернулся с молодой ж еной , ставш ей ему 
верным пом ощ ником  в работе. Тот ф акт, что гордые ш ляхтичи 
приж ивались у нас, является бесспорны м свидетельством добро 
сердечия ж ителей Вятки в отнош ении  к  лю дям иной веры.

В тот же год прописался в списке ф отограф ов Вятки зем 
ляк  Зеббина Э рнст Готлиб Бельзер, ш там повавш ий свои сн и м 
ки полтора десятка лет. К  сказанном у можно добавить, что Бель-
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Ф ото В. Репина. 

Будущ ий известный художник  
Ю. А. Васнецов

Ф ото Варушкина. 
Доктор Н. И. К оробов, друг 

и однокурсн икА . П. Чехова



Ф ото И. Зеббина.
Будущий драматург А. П. Верш инин с сестрами
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зер откры л в 1888 г. ф илиал ф отограф ии и в С лободском . Впро
чем, выезд ф отограф ов в летнее время в уезды был обы чны м 
делом.

В 1876 г. ещ е один приезж ий ф отограф  наш ел свое поле 
деятельности на В ятской земле. Петр Григорьевич Тихонов, в 
отличие от своих двою родны х братьев, ставш их писателям и, и с 
кал свое п ризвание на поприщ е «светописи» и, для начала п о 
бывав в роли разъездного ф отограф а, откры л в доме Захарова 
на М осковской  улице свою  «Общ едоступную  ф отограф ию », а 
когда И. Р ом ановский  отош ел от дела, Тихонов занял его м ас
терскую  в доме С околова, а позднее приобрел и весь дом. Э н ер 
гичны й, деятельны й работн ик , он эксп ери м ен ти ровал , искал 
и находил возм ож ность улучш ить процесс работы , вносил свои 
усоверш енствования. С ним ки  его становились класси кой  ф о то 
графии. Первую  медаль Тихонов получил на С ибирской  научно
пром ы ш ленной  вы ставке 1887 г., затем уральское общ ество ес 
тествознания отметило его работы  медалью . Д алее золотой  м е 
далью  и званием  Ч лена Н аци он альн ой  А кадем ии удостоил его 
Париж.

Ф ото П. Г. Тихонова. 
Земский служащий П. А. Ш уравин. 

С дом ом  Ш уравиных в Вятке 

были связаны многие  

из м естной интеллигенции

Ф ото С. Л обовикова. Редактор, 

издатель, библиограф , общ ест 
венный деятель Н. А. Чарушин
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Творческие успехи Тихонова соответствовали успехам ком 
мерческим: он открыл писчебумажный магазин, в котором можно 
было купить как  материалы для фоторабот, так  и ф отограф ии 
мастера. Петр Григорьевич много работал сам и того же требовал 
от п ом ощ ников и учеников. Ж или у него в доме строго по ч а 
сам , работники обедали за хозяйским  столом. Дети воспиты ва
лись не столько словом , сколько прим ером , подростки п р и н и 
мали участие в работе мастерской — безделье в доме не п оощ 
рялось. Поощ рялось же увлечение их постановкой домаш них спек
таклей, в которы х приним али  участие соседские ребятиш ки. Из 
дом аш него театра Тихоновы х вы росли известны е п роф есси он а
лы: реж иссер Д авид Гутман и актриса С ара С алин. С ын же Т и 
хонова Н иколай  в 1922 г. был приглаш ен в П етроград для рабо 
ты в лаборатории техникума Ф о то-ки н о , где стал весьма п олез
ным работн иком , да и внук позднее преуспел в науке м и кроф о 
тограф ии. С орок лет работы  мастера не могли остаться н езам е
чен ны м и , не затерялись без следа. О ни проецирую тся на экр а 
ны , мелькаю т на газетных страницах, а имя остается, как  гово

рят, за кадром.
Л учш им учеником  Тихонова был С. А. Л обовиков, вы рос

ш ий в крупного мастера светописи , ставш ий славой отечествен 
ной  истории. У ченик поднялся выш е учителя. Н о как  ученик 
хранил у себя ф отограф ии  учителя, так  и учитель имел ф ото 
сн и м ки , запечатлевш ие образ ученика.

Выросш ий из подмастерьев Тихонова С. Лобовиков посту
пил не по годам мудро: поехал посмотреть, чем живут именитые 
фотографы  в столице, насколько далеко ушли они от периф ерий
ных. Убедившись, что и там — не боги горшки обжигают, Л обови
ков снял помещ ение под мастерскую в доме Захарова, где начи 
нал свое дело Тихонов. Талантливому человеку по плечу реализо
вать свои способности не только в творческой или общ ествен
ной, но и в хозяйственной, и в коммерческой сферах деятельно
сти. И менно эти слагаемые были залогом успехов Лобовикова.

П. Г. Тихонову понадобилось десять лет, чтобы прийти  к 
первой медали, а С ергей А лександрович прош ел этот путь в три 
года! А за 16 лет имел уже 12 наград, в блеске которы х, н авер 
ное, улавливался отсвет заслуг учителя.

П раво, когда мы встречаем ся не только с тем и работам и, 
которы е мастер отбирал на вы ставки , но и с обы денной его 
павильон ной  работой , то увидим его отню дь не «муж ицким ф о 
тографам», а человеком , радею щ им всякой  ж ивой душ е, умею 
щ им увидеть и высветить лучш ие черточки всякой  личности .

Чуть ранее Л обовикова открыл свою фотографию  еще один 
вы ученик Тихонова Василий М аксим ович Репин. Ч исливш ийся 
в вятском  купечестве, действовал он п о-купечески  обстоятель
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но: выбрал едва ли не самое бойкое место и обставил м астер
скую  с бью щ ей в глаза бутафорской роскош ью . Н адо сказать, 
действовал он  в товарищ естве со С негиревы м  — однокаш ником  
по учебе и это их двуединство дало отличны е результаты. Ф ото 
граф ия В. М. Реп ин а разом стала популярной. Сам же Репин не 
сидел на месте, а выезжал на места и делал отличны е собы тий 
ные сн и м ки , вош едш ие и в литературу, и в историю .

С перем еной  названия улицы В ознесенской  на Н и колаев 
скую В асилий М аксимович украсил паспарту своих ф отограф ий 
изображ ением  дом а Арбузовой и самой улицы , по которой его 
клиентам  надлеж ало следовать в его заведение. Это публике п о 
н равилось — он а стала получать не только свое изображ ение, 
но и картину места его появления на свет.

П ять лет ф ункционировала в Вятке «В арш авская ф ото 
графия» поляков  Ч арнецкого и П ом яховского, выдавая кли ен 
там сним ки  хорош его качества. В 1900 г. П омяховский перебрал
ся в г. Глазов, где пользовались спросом  ф отограф ические от
кры тки с видами города. А фотографию  Ч арнецкого летом 1902 г. 
взял в свои руки известный нам В асилий Репин. Кстати сказать, 
откупивш ий и дом  Арбузовой в свою  собственность. П озднее
В. М. Репин открыл еще одну фотограф ию  на углу улиц М осков
ской и Н иколаевской  в д. С м ольянинова, назвав ее Ц ентраль
ной ф отограф ией, словно подчеркивая, что преж ние «централь
ные ателье и ф отограф ии» утратили свой статус.

«Ф отограф ия М. Ш иляева, Вятка, угол Ц аревской и П ре
ображ енской , дом  Ж абина» — вот изначальн ая инф орм ац ия о 
появлении в городе еще одного ф отограф а. А через тройку лет, в 
1911 г. М. А. Ш иляев дает новы й адрес своего заведения: «Угол 
П реображ енской и Владимирской улиц, собственны й дом». Этот 
адрес сохранился за мастером, а потом и за его сы ном на все 
крутые годы разрухи и перем ен, едва ли  не до 1934 г.

А поначалу город воспринял ф отограф ию  Ш иляева как 
мещ анское заведение для обывателей заводских окраин. Однако 
к Ш иляеву пош ли не только мастеровые, пош ла учащ аяся м оло
дежь. Ш иляева стали приглаш ать в учебные заведения для парад
ных съемок выпускников. Секрет успеха Ш иляева, наверное, был 
в том, что он использовал в работе более деш евые материалы: не 
белый, а серый картон, иную бумагу, и такса на сним ки у Ш и
ляева была более приемлемой для небогатой клиентуры...

С орок лет развития ф отограф ического дела само по себе 
требовало подведения каких-то итогов, осм ы сления общ еством 
его, как  явлен и я , ибо м нож ились ряды  ф отолю бителей, росло 
количество вы ставок и желающих участвовать в них. Не поэтому 
ли явилась идея: образовать в Вятке ф отограф ическое общ ество? 
В 1903 г. на учредительном собрании заинтересованны х лиц  был
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выработан устав общ ества и, после утверж дения его в столице, 
в марте 1905 г. фотообщ ество начало ф ункционировать. К ян ва 
рю следую щ его года оно насчиты вало уже сорок пять членов, 
причем 25-м  членом в его списке числилось П ерм ское ф отогра
ф ическое общ ество, а ф отограф ы  М осквы , Х арькова, Х абаров
ска и К ам енец-П одольска слезно просили прислать им вятский 
устав и сведения для организации  своих общ еств — по образу и 
подобию  вятского.

И нициатором  орган и зац ии  общ ества был преподаватель 
гим назии В. В. Берш текер, увлекавш ийся художественной ф ото 
граф ией и издавш ий серию  из 10 откры ток с видами Вятки. Он 
и стал председателем общ ества. О днако к осени  1908 г. Берш те- 
кера перевели служить в г. С им би рск  и ему уже там  приш лось 
создавать новое общ ество, о чем он  и рапортовал в Вятку в а п 
реле 1910 г. На место бывш его председателя был избран С. А. 
Л обовиков, котором у и м понировал  устав общ ества с его п унк 
тами: «оказывать поддерж ку»..., «знаком ить общ ество»..., «со
действовать и ллю стрированию ... п ам ятн и ко в , видов городов, 
заводов и сел» и т. д ., что и было объектом  его вним ания.

О днако заботы  председателя общ ества требовали полной 
сам оотдачи  в ущ ерб собственной  работе, и уже в мае следую 
щ его года Сергей А лександрович сн ял  с себя полном очия пред 
седателя и просил прин ять от него дела. О днако собрание сн о 
ва и снова подтверж дало его п олном очия и только 29 ноября 
1910 г. был выбран новы й (врем ен но), как оговаривал прото 
кол, председатель Н. П. Ж уравлев.

И хотя состав общ ества си льн о  поредел, а цели и задачи 
сузились, оно все же ф ун кц ион и ровало  вплоть до 1920 г.

К онечно, наш а история не ограничивалась помянуты ми 
и м енам и и ф отом астерским и. К  ним  м ож но присовокупить рас 
сказ о ф отограф иях Л алетина, Ф алалеева, Худяева и С апож ни- 
кова. В уездных городах тоже были свои подвиж ники светописи, 
а пока приходится констатировать, что 1914 год явился закатом 
серебряного века ф отограф ии . К  этому времени больш ое рас 
пространение получил новы й тип  ф отокарточки  — ф орм ат п оч 
товой откры тки, а затем  и ф орм ат м иниатю ры , которы й после 
стали вклеивать в докум енты . Ф отограф ов стало больш е. Ф ото
граф ия стала мельчать, а ещ е далее искусство светописи  попало 
в разряд  ш ирпотреба, хотя Вятка давала и немало мастеров, 
им ена которых у всех на слуху: А. М. П еревощ иков, А. В. Ш иш 
кин, А. В. С курихин, Н. А. Ш илов и многие другие.

Фотографы «града Слободска»

П ервыми ф отограф ами в С лободском  следует считать бра
тьев П латуновых, сведений о которы х не оты скалось, но н а 
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ш лись работы , выш едш ие из их м астерской в 1865 г. Кроме 
того, и звестны  пять сним ков Ф едора П латунова, оп убликован 
ных в многотом ном  издании С ем енова-Т ян -Ш ан ского , запечат
левш их Н абережную  ул. Слободского, колокололитейны й завод, 
спичечную  ф абрику В орожцовых, слободу Д ем ьян ку  и завод 
в Белой Х олунице. Значит, уже тогда Платуновы не удовлетво
ряли сь  одним и павильонны м и съем кам и, а вы езж али на н а 
туру.

В бумагах П. А лабина, организовавш его в Вятке музей, 
есть зап и сь  о том, что на его просьбу о содействии в приобрете
нии музеем ф отоальбом а П латуновы прислали 150 рублей (день
ги по тем временам немалы е).

Вторым ф отограф ом  в С лободском следует назвать Ф. С. 
Ш ильни кова с его п рекрасной  печаткой на паспарту и п асп ар 
ту 1867 г., сделанную  в литограф ии Зарянова в Вятке. Судя по 
количеству сохранивш ихся карточек, Ш ильников работал в го 
роде довольно продолж ительное время. Кроме того, много ф о 
тограф ий в этот начальны й период печаталось без выходных д ан 
ных, но рукам и опы тны х мастеров, что позволяет нам  говорить 
о их прочны х п озициях в городе.

В 1871—73 гг. в Слободском гастролировали столичные ф о 
тограф ы  Д авин гоф  и Бранденбург, сущ ественно пополнивш ие 
сем ейны е альбомы. Н аезж али мастера и из В ятки, да и слобо 
ж ане не упускали случая «сняться» в ф отограф ии губернского 
центра.

Н а рубеже двух веков достаточно успеш но работал Ш ак- 
леин  и терпим  был П оляков, а к  1905 г. приехал из г. А рхангель
ска ш вед А. М атисен и, надо сказать, приш елся ко двору. П осе
лился он во флигеле на усадьбе именитых мастеров капового 
пром ы сла М акаровы х и на месте их бани вы строил ф отоп ави 
льон  и явил такой  уровень искусства светописи , до которого 
ины м надо было тянуться и дотягиваться...

П опробовал тянуться интересно н ачинавш ий К улебякин, 
подхватив мастерскую  у покинувш его С лободской  в 1917 г. М а- 
тисена, но время уже диктовало запрет на всякие излиш ества. 
Работы К улебякина приним али все более м рачны й оттенок, а 
сам м астер света вынужден был стать надом ником  и таиться от 
налоговой  и нспекц ии . К оллективизация приш ла и в сф еру ф о 
тодела.

П охож ая картина просматривается во всех городах губер
нии. Всюду находились энтузиасты , бравш иеся оседлать «П ега
са светописи». Работа Стриж евых в Н олинске три десятка лет 
пользовалась успехом. Это тоже были мастера серьезны е, вы ез
ж авш ие в ины е м еста, снимавш ие п ам ятники  старины , в част
ности , древние иконостасы  в церквах.
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Ф ото братьев Платуновых. С лободской. 

П отомственны й Почетный гражданин В. В. Александров. 
К опия с ж ивописного портрета



Н ельзя обойти вни м ани 
ем г. С арапул, где и зн ачаль 
но работали классны е мастера. 
Вот сн и м ок едва ли не первого 
из них, датированны й ию нем 
1865 г. Ш табс-капитан Аполлон 
Н иколаев  В ернеев п р и ко м ан 
дирован  к Вятскому батальону. 
К рест за К авказ и орден С та
нислава за К ры м скую  кам п а
нию . О дна рука держ и тся за 
эф ес ш аш ки , другая — наш ла 
опору на плече сы на, а взгляд 
устремлен в объектив столь же 
реш ительно, как  на атакую щ е
го противника... Хрупкий маль
ч и к  А л ек сей  В ер н еев  ч ер ез  
35 лет станет полицм ейстером  
в В ятке, будет ставить п одпи 
си на печатной продукции т и 
пографий: «печатать разрешено. 
А. Вернеев». В городах: Орлове, 
где Лихов откры вал свой ф и 
л и ал , в К укарке, и сп ы ты вав 
ш ей  в л и я н и е  д е я т е л ь н о с т и  

П. Алабина, обнаруживаю тся фотоработы И. Глушкова. В Уржуме 
с его ф илиалом  четы Буйневичей  да и во всех других городах 
наш лось бы что добавить в историю  ф отограф ии.

АВТОРСТВО ВЯТСКИХ ОТКРЫТОК

Развитие ф отограф ии  нем ало способствовало развитию  
типограф ского  дела и даже породило новую  отрасль — печата
ние почтовы х карточек с видами городов и пам ятников исто 
рии и культуры. Так, почтовы е карточки  — «открытки», как их 
именовали в народе, стали дополнительны м  источником и н ф ор 
мации. Репродукции с них иллю стрирую т книги , ож ивляю т га
зетны е полосы , проецирую тся на экран ы , а об авторах их — 
ф отограф ах — никто не вспом инает. К онечно, не знать и не п о 
мнить прощ е, чем помнить и знать. С тоит вспомнить имя В. Бер- 
ш текера, издавш его серию  откры ток с видам и г. Вятки, кото 
рую он повторил в цветном  варианте и дополнил издание еще 
одной серией.

А п ервы м  авто р о м  и зд ан н ы х  о т к р ы т о к  о В ятке бы л
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Ф ото 1865 г.
Сарапул Вятской губернии. 
Ш табс-капитан А. Н. Вернеев 

с сыном (будущий полицмейстер  
Вятки, цензор печатных изданий)



П. Г. Тихонов. Случилось это в 1901 г. и издание по праву назвали 
худож ественным. И зданы  они «К омпанией Гранберга в С ток 
гольме». Н а другой год там  ж е, в С токгольм е, Тихонов издал 
новую серию  откры ток. В этот же год бывш ий ученик его С. А. 
Л обовиков, войдя в ком панию  А. В. С унцова, владевш его п и с
чебумаж ным магазином  в Вятке, издал свою  серию  из сорока 
откры ток в ф ототипии  Ш ерера, Н абгольца и К 0 в М оскве. Если 
откры тки Л обовикова в чем -то  и уступали работе Т ихонова, то 
только в качестве бумаги. Гранберг выпускал печатную  продук
цию на более плотной , толстой  бумаге (качество печати фирмы  
всегда ц енилось очень вы соко). П ока П. Тихонов готовил свою  
третью  серию  откры ток к  изданию , С. Л обовиков через м агазин 
«Товарищ ество наследников Ф. М. Рязанцева» издал свою  серию 
худож ественны х откры ток у Гранберга!

В 1906 г. в ф ототипии  Ш ерера, Н абгольца и К 0 вы ш ли в 
свет две серии вятских откры ток, одна под фирмой А. В. Сунцова, 
вторая — под именем  некоего Геева. О днако автором этих серий 
следует оп ять  считать С. А. Л обовикова. В следую щ ее трехлетие 
мы обнаруж иваем  сразу три безы м янны х издания вятских о т 
кры ток, два из которы х привлекаю т вним ание красной  п еча
тью, а текст третьей дан в коричневом  тоне. Эти безы м янны е 
откры тки , судя по сю ж етам , являю тся переизданием  откры ток 
того же Л обовикова. Еще одна худож ественная серия, изданная 
в С токгольм е, привлекает глубоким коричневы м  цветом , п ере
даю щ им  яркую  свеж есть  ф о то о р и ги н ал а . И зд ан а  эта серия 
«Т-вом наел. Рязанцева», и авторство ее с некоторым сом нением  
мож но оставить за Л обовиковы м .

В 1910 г. издательский текст на откры тках становится л а 
коничнее, но появляется надпись: «Репродукция воспрещ ена» 
как зн ак  защ иты  авторских прав фотограф ов. За принятие так о 
го закона активн о  выступал С. А. Л обовиков на всероссийском  
съезде ф отолю бителей. В этот период, до поры, когда откры тки  
стали вы пускаться с названием  «почтовая карточка», в актив
С. Л обовикова мож но записать еще четыре серии «открытых п и 
сем», изданны х А. В. С унцовы м , ф ототипией  Ш ерера, Н абголь
ца. И плюс к  ним две серии «почтовых карточек», выпущ енны х в 
свет тем же издателем  в той же М оскве.

К изданию  откры ток в Вятке подклю чился ещ е один вла
делец м агази на — В. А. М атанцев, издавш ий три , если не четы 
ре или п ять — наборов откры ток  по сн и м кам  Л обови кова. По 
крайн ей  мере известны  три  серии  издателя М атанцева, но есть 
ещ е одна безы м ян н ая  сери я  откры ток, даже не почтовы х, с к о 
рее п ам ятны х, вы пуск которы х, похож е, был приурочен  к 300- 
летию  кон ч и н ы  П реподобного  Т риф она. И М атанцев как  ста 
роста церкви  мог быть и нициатором  этого издания. О дна из се 
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рий этих откры ток была издана в Герм ании с текстом  на н е 
мецком языке.

В 1914 г. писчебум аж ны й м агазин Рязанцевы х переш ел в 
руки Н. С. В ерш инина, которы й продолж ил издание откры ток 
переизданием  малых серий в больш ую  — количеством  в 150 н о 
меров, при этом автор Л обовиков дополнил это издание н овы 
ми, актуальны м и для воен н ого  врем ени  видам и, н ап ри м ер , 
сним кам и  в лазарете.

Таким  образом , в 1916 г. насчиты валось уже до 30 и зда
ний , растираж ированны х в ты сячах экзем пляров. Куда и сп ари 
лось это море откры ток? Разлетелось по м атуш ке-России? З н а 
чит, она не оставляла вятскую  сторону без вни м ани я, без д ог
ляда? И нтересовалась ею, знала и ее святы ни, и ее лю дей, к о 
торым дорого ее художество и ее ремесло?

Но это ещ е не все: Н икодим  С тепанович В ерш инин п ро 
долж ил издание откры ток у Ш ерера, Н абгольца, хотя их ф ирм а 
слилась с контрагентством  А. С. С уворина, и опять же на основе 
ф оторабот Л обовикова. Сам Л обовиков, зан и м аясь  о р ган и зац и 
ей Вятского худож ественного круж ка и его вы ставкам и, лелеял 
планы  издания худож ественны х откры ток в Вятке в своей т и 
пограф ии и даже делал пробны е откры тки в технике ф отоп еча
ти, как  репродукции с полотен В. В аснецова и А. Исупова. С н и 
мал он на ф отооткры тки  интерьеры  общ ественны х зданий , п о р 
треты известных лю дей — нарабаты вал опы т на будущее соб 
ственное издание вятских ш едевров. А пока издал свой альбом 
«И ллю страции видов г. Вятки», на 12 страницах которого р а з 
м естилось 57 видов города, тех ж е, что запечатлели откры тки . 
Кроме того, С ергей А лександрович участвовал своим и сн и м ка
ми в издании альбом а, посвящ енн ого  250-летию  В ятской еп ар 
хии, пересняв портреты  всех еп и скоп ов Вятских и В еликоперм 
ских, Вятских и С лободских, хранивш иеся в ризнице К аф ед 
рального собора, а часть карточек была снята с натуры в Вятке 
и Сарапуле. Этот альбом помог потом искусствоведам разобрать
ся в ворохе старых холстов, чудом сохранивш ихся в подполе 
краеведческого музея.

О ткрытки печатала и губернская типограф ия. В 1915 г. в 
Вятке издавались «серенькие» благотворительные откры тки, сбор 
от которых шел в помощ ь семьям  солдат, взятых на вбйну. В со 
ветское время В ятский ком итет М О П Р заказал в М оскве и зда
ние серии откры ток с видам и Вятки и портретам и «узников 
капитала», однако эти откры тки по качеству не шли ни в какое 
сравнение с преж ним и. П оэтому в лю дях не умирала тоска по 
прекрасному, и кое-кто  пы тался наладить вы пуск хотя бы ф о 
тограф ическим путем художественных откры ток. Есть у меня та 
кая — с печатью  «фотограф ии горкомхоза», на которой дана
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репродукция ф ото С. Л обовикова «Первый снег в А лександров

ском саду». _  I
О стается вопрос психологического характера: почему л о 

бовиков не аф иш ировал  своего авторства, своего участия в и з
даниях? Не потому ли, что это было его ком м ерческой  тай н ой . 
В полне возм ож но, что инстинкт сам осохранения уберег его от 
домогательства разного  рода завистников. К роме того, следует 
пом нить, что мастеру вполне хватало той славы , которой  он 
п ользовался у клиентуры , и той известности , которую  п ри н о 
сило ему участие в выставках. Надо вспом нить и о сотрудниче
стве С ергея А лександровича в журналах и путеводителях, пуб
ликовавш их его сн и м ки , да и типограф ия его печатала не толь 
ко газеты , но и кн и ги , наприм ер, «С борник статей по ры бо 
ловству» барона Ч еркасова. С. А. Л обовиков являл собой пример 
экон ом ической  независим ости  худож ника в условиях ры нка.

Издатель из Слободского

Больш ая, слож ная, многотрудная ж изнь п остоян н о  воз
вращ ает человека к  его детству, к  истокам  опы та, полученного 
под родительским  кровом. И даже заброш енны й судьбой и об 
стоятельствами в дальние дали человек не мож ет не вспом нить 
родину и, благо, когда есть кому пом нить о нем  и пересылать 
весточки. Тогда человек увереннее ходит по земле. А свет усп е
хов его рано или поздно достигает порога отчего дом а, ибо п р и 
н ято  в миру радоваться достиж ениям  славны х зем ляков. Не п о 
тому ли  дотош ны е краеведы вы искиваю т всякие крупицы  све 
дений  о зем ляках, чтобы не потерялись их им ена, не остались

вне истории края?
Т ак и я не мог пройти мимо им ени И. А. П лю снина 

ж ителя г. О м ска, издателя авторских почтовых карточек с вида
ми города Слободского. По тому, с каким  знанием  прим ечатель
ных мест города и его окрестностей  делались сн и м ки , нельзя 
было не угадать в авторе откры ток слобож анина.

П лю снины  — стародавняя слободская ф ам илия. П лю сни- 
ны в городе купечествовали и скорняж н ичали , заседали в упра
ве и строили кам енны е дома, украш али храмы и пели в ц ерков 
ных хорах, заним ались ж ивописью  и играли роли в лю битель
ских спектаклях. По крайней мере два п околен ия П лю снины х 
просм атриваю тся в дош едш их до нас публикациях о театраль
ной  ж и зн и  города. С ловом , я почувствовал худож ественную  
ж илку в роду П лю снины х и не ош ибся в знаком стве с Верой 
Н иколаевн ой  О нчуковой , чья мама в молодости блистала на 
сцене и была сводной сестрой И вану А лексеевичу П лю снину —

издателю  откры ток.
И . А. П лю снин действительно родился в С лободском , рос
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в больш ой семье, и его за покладистость, за готовность прийти 
на помощ ь, за старательность по просьбе дальних родствен ни 
ков отправили на житье в Омск. Там он был приставлен к торго
вому делу в ш икарном  магазине М арии А лексеевны  Ш аниной. 
Разлука с домом обострила в мальчике чувство родины . Когда 
он подрос и стал первым доверенны м  лицом  хозяйки  м агазина, 
то получил возмож ность приезж ать в С лободской  с ф отоап п а
ратом (фотодело было его увлечением ).

О ставаясь скром ны м  «фотолю бителем», И ван А лексеевич 
предпринял реш ительны е ш аги, чтобы растираж ировать свои 
работы типограф ским  способом , то есть изы скал возмож ность 
издания нескольких серий почтовы х карточек с видам и г. С ло
бодского. Я сны е, четкие сним ки  и хорош его качества печать за 
воевали признание и популярность у слобож ан, неваж но — были 
они ж ителями столицы  или сибирских окраин . Вторую серию  
откры ток И ван  А лексеевич издал с претензией  на худож ествен
ность — сн и м ки  получили рам ку в обрам лении трав и цветов, с 
сопутствую щ ими цветам насеком ы м и. О ригинальность такого 
оформления дополнилась красочностью  следующей серии 1902— 
1910 гг. В дальнейш ем первые две (м алые) серии в 10 откры ток 
переиздавались без указания им ени автора, а затем он издал 
авторскую  серию  в 50 откры ток и дважды переиздал их в цвет
ном исполнении.

Издавал И ван А лексеевич откры тки  и с видами г. О мска, 
причем откры вала омскую  серию  откры тка с видом м агазина 
Ш аниной. И нтересно, что в С лободском  откры тки  П лю снина 
использовались как пригласительны е билеты  на спектакль, с 
напечатанной на них в типограф ии  програм м ой спектакля. А в 
программах были им ена актрис Н онны  А лексеевны  и Е катери 
ны А лексеевны  П лю снины х. П озднее сы н последней Алексей 
Тотьм енинов многие годы оф орм лял спектакли  в ТЮ Зе г. К и 
рова. А сам И. А. П лю снин сгорел в огне граж данской войны .

Б. В. САДЫРИН

ВСЛЕД ЗА ЛОБОВИКОВЫ М
(К истории фотографии Кировской области)

7 января 1999 г. исполнилось 160 лет со дня изобретения 
фотограф ии. И м енно в этот ден ь 1839 г. ф ран ц узски й  ученый 
Д. Араго выступил в А кадемии наук в П ариж е с сообщ ением  об 
изобретении художником Л. Ж . Д агером  ф отограф ии . Н емного 
позже, в ию не 1840 г. русский изобретатель А. Ф. Греков открыл 
в М оскве «художественный кабинет» — первую  в России ф ото 
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студию для ж елаю щ их получить дагерротипны й портрет «вели

чиной с табакерку».
В 60—90-е гг. XIX в. в Вятке и некоторы х уездных городах 

губернии бы ло нем ало ф отограф ий. Владельцами их являлись 
мещ ане, губернские секретари, купцы и даже крестьяне. П орт
реты вятчан, групповые сн и м ки , виды городов, их окрестн ос
тей — все это и многое оставили нам ф отограф ы -докум енталис
ты тех времен. П ривез в Вятку немало интереснейш их сним ков 
из Забайкалья — места своей далекой ссы лки — Н. А. Чаруш ин. 
Он известен нам как  револю ци он ер-н ародн ик, общ ественны й

деятель, издатель.
На ф оне россий ского  и зарубеж ного ф отограф ического

небосклона ярко  взош ла звезда С. А. Л обовикова (1870—1941), 
ставшего ш ироко известным и признанным фотохудожником бла

годаря таланту и трудолюбию .
Обо всем этом и очень кратко напом инаю  для того, чтобы 

сказать: нет, не на пустом месте, не без вним ания к своим  и сто 
кам росла, растет и развивается наш а докум ентальная и художе

ственная ф отограф ия.
П осле 1917 г. создавш иеся ранее направления и традиции 

в вятском ф отограф ическом  мире не остановились в своем  дви 
ж ении. М ожет быть, учиты вая особенности  того горячего вре
мени ф отограф ы  нацеливали  объективы  своих кам ер преим у
щ ественно в сторону бурных явлений ж изни. Но в то же время

не забы вали и о будничном.
Сам Сергей А лександрович Л обовиков писал в 1918 г., что 

им «в годы револю ции... произведены  многочисленны е раб о та  
как  по поручению  государственны х учреж дений, так  и по соб 
ственной  и ни ц иативе, которы е являю тся истори ко-револю ц и 
онны м  материалом  и которы е вклю чены  в состав Е диного Госу
дарственного  А рхивного фонда» («К раткая автобиограф ия»).

С оверш енно не случайно получил он 9 марта 1920 г. от 
Н аркомпроса охранную грамоту за подписью  А. В. Луначарского. 
Этот докум ент указы вал, что ф отограф ическая м астерская С. А. 
Л обовикова «представляет больш ую  научную ценность как  ц е 

лое и по производим ы м  в ней работам».
В стране в то время знали  и пом нили о победах и всем ир

ном признании С. А. Л обовикова — члена-корреспондента Д рез
денского общ ества развития лю бительской ф отограф ии (1909), 
П очетн ого  ч лен а Л о н д о н ск о го  общ ества и зящ н ы х  и скусств
(1910), П очетн ого  ч лен а  В ятского  худож ественн ого  круж ка
(1911), В ятского ф отограф ического общ ества (1912), П очетно
го члена Русского ф отограф ического общ ества в М оскве (1913). 
В те времена награж дали за действительны е заслуги.

В связи  с 40-летием  ф отограф ической деятельности Лобо-
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викова Русское ф отограф ическое общ ество при Государствен
ной А кадемии художественных наук в М оскве в 1927 г. устроило 
персональную  выставку работ фотохудож ника. А в следую щ ем, 
1928 г. он участвовал на вы ставке «С оветская ф отограф ия за 10 
лет», проходивш ей также в М оскве. Был удостоен почетного 
отзы ва А кадемии худож ественны х наук и специального  Д и п л о 
ма от Русского ф отограф ического  общ ества. В последствии, по 
инициативе ВОКСа, С. А. Л обовиков приним ал участие на м еж 
дународны х выставках худож ественной ф отограф ии в А мерике 
и Я пон и и  (1929). П оказы вал свои работы  на еж егодных вы став
ках в Вятке (1929—1932).

Переехав в 1935 г. с семьей в Л енинград , он зан ялся науч
ной  и прикладной ф отограф ией  в одной из лабораторий А каде
мии наук С С С Р. Служил науке своим  делом до конца.

Зем ляки  чтят память мастера. С видетельство тому — м н о 
гочисленны е вы ставки работ С. А. Л обови кова в К ирове, вечера 
его пам яти  в музеях и библиотеках, на родине м астера — в 
с. Белая (ны не Ф аленский район). И здан  п рекрасны й альбом , 
рассказы ваю щ ий о ж изни  и творческом  пути ф отограф а-худож 
ника. В нем опубликованы  десятки  замечательны х карти н -сн и м 
ков, среди них: «Вдовья думуш ка», «Думы», «У чительница», 
«П ечаль», великолепны е своим колоритом  портреты  крестьян , 
детей , художников.

В 20—30-е гг. ф отограф ическая ж изнь на Вятской земле 
продолж алась. В Вятке работали  ф отограф ии  С м оргон ского , 
И. М. И мбрицкого, М. А. Ш иляева, в С оветске — И. М. Туева, в 
Н олинске — Р. Н. С триж ева, в П иж анке — И. Ф . Захарова, в 
Я ранске — В. Ф. Рыбакова и др.

В 1922 г., пройдя в К азан и  свои  «ф отограф ические ун и 
верситеты» у популярного ф отопортретиста Н. М. Рихтера, в п е 
тербургских ф отограф иях и в ф отоателье Багаевой в Е катери н 
бурге, целиком  посвящ ает себя ф отограф ии  урож енец слободы 
Кукарки (ны не г. Советск) Аркадий Васильевич Ш иш кин (1899— 
1985).

В 80-е гг. мы с фотокором «К ировской правды» С. П. Ш ак- 
леины м  встречались и с ним , и ещ е с одним  зем ляком -ф отом а- 
стером А. В. Скурихиным. Встречи происходили в М оскве и Х им
ках.

А ркадий Васильевич вспом инал о том , как , будучи н ач и 
наю щ им ф отограф ом , п ознаком и лся в Вятке в 1926 г. со зн ам е
нитым фотохудожником С. А. Лобовиковым. И его, крестьянского 
сы на, в ту пору поразили  простота и удивительное радуш ие 
Сергея А лександровича, которы й охотно, не таясь, показы вал 
молодому зем ляку свои вы ставочны е работы .

Они сблизились духовно благодаря глубокому, и скр ен н е 
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му интересу к  деревне. О сновны м  объектом  ф отограф ического 
вним ания у обоих были крестьяне. И оба стрем ились п р о н и к 
нуть в сущ ество образа, характер сельского человека. Н есом н ен 
но, Аркадий Ш иш кин многому научился у С. А. Лобовикова. Его 
прош едш ие испы тания временем работы: «Сушка зерна в печи», 
«Поместье бедняка», «Единоличник», «На своей полосе», «Тя
жела ты , долю ш ка ж енская» и др. перекликаю тся с ж анровы м и 
картинам и Л обовикова. Те же крестьянские тяготы  и бедность, 
то же авторское сочувствие к  судьбам своих персонаж ей.

Н аверное, участие Ш иш кина в граж данской войне об о 
стрило его взгляд на простого человека, со всей слож ностью  его 
бытия. Об этом периоде ж изни  Ш иш кина недавно удалось со 
верш енно случайно обнаруж ить некоторы е материалы. В се 
мейном архиве кировчанки  Г. П. Березиной  хранятся несколько 
писем А. В. Ш иш кина. Они были адресованы ее отцу Петру А ки
мовичу Березину. П исьм а поведали о том , что после обучения 
ф отограф ии в разны х городах осенью  1919 г. Ш иш кин  вступил 
добровольцем  в ряды К расной  Армии — в 84 стрелковы й полк 
10 диви зии , ф орм ировавш ийся в слободе К укарке Вятской гу
бернии. П озади осталась война. С елькор-ф отограф  из К укарки 
А ркадий Ш иш кин в 1923 г. начал посы лать сним ки  сначала в 
губернскую  газету, а потом и в центральны е, м осковские и зда
ния В «К рестьянской газете» заприметили наблю дательного ф о 
тограф а из К укарки и в 1925 г. пригласили на работу в М оскву. 
И заколесил по стране А ркадий Ш иш ки н, становясь свидете
лем и летописцем больш их перемен в деревне. В 30-е гг. он побы 
вал на У краине и в Д агестане, в Западны х областях и К арелии, 
в М арийской  А С С Р, Белоруссии, У збекистане, в С ибири и на 

К убани...
М ногое довелось увидеть ему в селах: раскулачивание, 

начало артельного труда на севе и уборке урож ая, всеобуч, ко л 
хозные свадьбы , первое радио и «лампочку И льича», первые 

трактора.
К р е с т ь я н и н а  ф о т о р е п о р т е р  п о к а зы в а ет  н е  т о л ь к о  о б р е 

м е н е н н ы м  н ел ег к и м  т р у д о м , в т я г о ст н ы х  р а зд у м ь я х , н о  и  с у л ы б 

к о й  н а  л и ц е , у в е р е н н ы м . С е л ь с к и х  р е б я т и ш е к -м е ч т а т е л е й  с н и 

м а ет  в ш к о л е  н а  к ар те п о л у ш а р и й , в зр о с л ы х  в к о л л е к т и в н о м  

т р у д е  и  н а  в есел ы х  к о л х о зн ы х  п р а зд н и к а х .
Удаются Ш иш кину и фотопортреты . И нтересны  его рабо 

ты , запечатлевш ие образы  А. М. Горького, академ ика Н. В. Руд
ницкого, артистов-зем ляков Б. П. Ч иркова, А. Ф. Ведерникова и 

многих др. соврем енников.
В свое время мне удалось привезти  из М осквы  и сдать в 

фонды  К ировского областного краеведческого музея п ерсональ
ную выставку ф оторабот А. В. Ш иш кина (1923 1963). По сущ е
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ству, дан ная выставка — это итог деятельности  ф отож урналис
та «К рестьянской газеты» и ж урнала «К рестьянка», участника 
Великой О течественной войны . О на с успехом экспонировалась 
в М оскве, М инске, Й ош кар-О ле, К ирове, П ерм и, Тамбове.

Видится мне ж и зн ен но  правдивой, органически  слитой и 
другая ф отовы ставка двух зем ляков, ученика и учителя — Л обо 
викова и Ш иш кина — «Д ореволю ционная и советская деревня». 
О на была откры та в М оскве в 1971 г. Возмож но, мы ещ е не раз 
увидим на выставках сн и м ки  двух наш их «мужицких ф отогра
фов» и ряды ш ком , и поодиночке, или в ком пании  с другими 
фоторепортерам и.

И звестно, что А. В. Ш иш кин  не только ф отограф -доку 
менталист, но и автор прекрасны х художественных фотограф ий.

М астер, как и С. А. Л обовиков в свое время, искал в ж и з
ни органическое сочетание ПРАВДЫ  и КРА СО ТЫ . М ногое уда
валось. В ероятно, поэтом у его ф отограф ии  эксп он ировали сь  на 
различны х выставках — всесою зны х, зарубеж ных — в ф отосало
нах М илана, Д ублина, Гаваны, Б ерлина, Торонто, Белграда и 
др. городов. Они получали дипломы I и II степеней. А. В. Ш иш ки
ну было присвоено звание «Заслуж енны й работн ик культуры 
РСФ СР».

В 1979 г. м осковское издательство «П ланета» выпустило в 
свет двадцатиты сячны м  тираж ом прекрасны й альбом «Аркадий 
Ш иш кин. И збранны е фотограф ии». В конце 1982 г. в издатель
стве «С оветская Россия» выш ла книга А. И ващ енко «Русское 
поле». П рим ечательно, что среди больш ого количества цветных 
и черно-белых ф отограф ий М. Альперта, В. Ахломова, Г. Зельмы 
и других выдаю щ ихся ф отом астеров в книге с первых и до п ос
ледних ее страниц ш ироко представлены работы А. В. Ш иш кина. 
В их числе «Сеятель», «На току», «Забытое ремесло», «Голубка 
моя», «М ечтатели» и др.

25 фотограф ий А. В. Ш иш кина и А. В. С курихина опубли
кованы в первой книге «Антология советской фотограф ии. 1917— 
1940» (М ., 1988). И это еще не все. И звестно, что их сн и м ки  
представлялись и в солидны х зарубеж ны х изданиях.

А теперь об Анатолии Васильевиче Скурихине (1900—1990). 
Он — ровесн и к  века, родился в учительской семье в г. К отель- 
ниче. Там же он окон чи л  гим назию . У влекался ж ивописью . 
С частливая судьба свела его с прекрасны м и худож никами — 
братьями В. М. и А. М. Васнецовыми, А. А. Рыловым, фотохудож
ником  С. А. Л обовиковы м . В ноябре 1980 г. в одном из писем  в 
краеведческий музей А. В. С курихин вспом нил: «...вот зам еча
тельны й С. А. Л обовиков, с которы м я , ученик К отельничской  
гим назии, дружил в то время, увлекавш ийся ж ивописью , р и 
сунком...».
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Аркадий Васильевич Ш иш кин  
и Алексей М ихайлович Перевощ иков

Л еони д А лександрович  

Ш иш кин

Ф ото Д. О нохина. Д ороги войны
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Ф ото А. Перевощ икова. Адам и Ева



В среде советских известны х ф отограф ов в 20—30-е гг. он 
вы двинулся, как вспом инали  соврем енники , своим и сним кам и  
ползущ их товарны х поездов, задутых дом ен , только что лущ е
ных блю м ингов, портретам и рабочих-сталеваров. Лю ди его п о 
коления пом нят ф отограф ии  «С олнечны й цех», «П ервая домна 

К узнецка», «П обедители»...
А до этого он, как и А. В. Ш иш кин, участвовал в граж дан

ской войне, прош ел пулеметчиком от родны х мест до Забайка
лья. П отом  была М осква, учеба во ВХУТЕМ АСе, знаком ство и 
дружба с известны м в то время ф отограф ом  А лександром  Род
ченко. П осле ВХУТЕМ АСа — Вятка и первые сн и м ки , опубли 
кованны е в «Советском фото». В 1928 г. М ария И льинична У лья
нова пригласила А. В. С курихина в «Правду». Т ак  началась его 
репортерская ж изнь в центральны х газетах.

П осм отрите, какое сходство судеб у Ш иш ки на и С кури 
хина. И , главное, оба получали свои первые ф отограф ические 
уроки у С. А. Л обовикова. Возмож но, поэтому и темы деревни, 
сельский  пейзаж  были и оставались близки  С курихину на д ол 
гие времена. В конце 30-х гг. он побывал в колхозах К ировской  
области , много делал сн и м ков из деревенской  ж изни. Встречи 
эти продолж ались в 40—60-е гг.

В военны е времена по заданию  газеты  «И звестия» он бы 
вал на многих уральских и сибирских заводах. С ним ал тех, кто 
создавал танки  и «катюши», артиллерийские орудия и снаряды . 
В 1982 г. он писал об этом  периоде: «... Урал и С ибирь снабжали 
ф рон т не только оруж ием, но и хлебом. Н а сним ках были ж ен 
щ ины , дети , старики, зам енивш ие на колхозны х полях своих 
отцов, мужей и братьев, уш едш их на ф ронт. С ним ал госпиталь, 
сним ал помощ ь эвакуированны м  из западных районов страны. Я 
старался запечатлеть то, как  русские, чуваш и, татары , м арий 
цы, а такж е белорусы  и украинцы , приехавш ие с эвакуи рован 
ны м и п редприятиям и, сам оотверж енно трудились во имя об 

щ ей великой  Победы».
Вся ф оторепортерская ж изнь А. В. С курихина прош ла с 

тем и, кто ковал и создавал богатство Родины: с целинникам и  
и строителям и гидростанций, с откры вателям и и добы тчикам и 
первой тю м еньской неф ти , со строителям и Сургута и Н и ж н е
вартовска, а такж е с зем лякам и-ки ровчан ам и .

А. В. С курихин, н ачин ая с 30-х гг., был участником  м н о 
гочисленны х вы ставок по фотоискусству, проходивш их в М ос
кве, К ирове и др. городах, а такж е за рубежом — во Ф ранции , 
Бельгии, Голландии, А мерике, А нглии. За заслуги перед стра
ной он был удостоен зван ия «Заслуж енный работник культуры 
России». Ч асть наследия мастера имеется в областном краевед 
ческом музее, в К отельниче. Его творчество ш ироко и со вкусом
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представлено в больш ом альбоме ф отограф ий, во II томе «Анто
логии советской  ф отограф ии» (1941 — 1945).

Благодарная память зем ляков хранит добры е дела м асте
ра. Так, в октябре 1993 г. в М узее истории крестьянства, что в 
колхозе «Искра» К отельничского района, была откры та вы с
тавка ф отокорреспондента газеты «Известия» А. В. С курихина.

Хочу вспомнить еще об одном внимательном  и чутком че
ловеке — фотохудожнике А. М. П еревощ икове (1905— 1988). М у
зейная работа подарила мне возмож ность несколько раз встре
титься с этим самобытным, интересным, порой ироничны м чело
веком и даже приобрести, наряду с отдельными подаренны ми 
произведениям и, его авторскую  «фотограф ическую  повесть» — 
«От весны  до весны». В нее вош ли работы 50—60-х гг.

А лексей М ихайлович начал заним аться ф отограф ией  се 
рьезно под влиянием  С. А. Л обовикова. Т аким  образом , уже со 
верш енно четко вы рисовы ваю тся контуры вятской  ф отограф и 
ческой ш колы  с ее учителями и учащ имися, уроками и тради 
циям и.

Нуж но сказать, что мастерство талантливого фотохудож - 
ника-п ей заж иста отмечено в одном  из том ов Больш ой С овет
ской Э нциклопедии . К тому же солидны й историк и теоретик 
фотоискусства С. А. М орозов в своей книге «С оветская художе
ственная фотография» в 1958 г. писал: «Способным художником- 
ж анристом  показал себя А. П еревощ иков, ф отограф , ж ивущ ий 
в К ировской области. Он много работает ф отокорреспондентом ; 
его привлекла, однако, работа в пейзаж ном и бытовом жанрах. 
В этих видах ф отограф ии А. П еревощ иков достиг успеха. В ж ан 
ровы х сн и м к а х  он п р о д о л ж ает  р еа л и с т и ч е с к у ю  тр ад и ц и ю  
С. А. Л обовикова, своего выдаю щ егося зем ляка. И н тересн о от
метить, что в 1957 году К ировский  областной худож ественны й 
музей, одним  из основателей  которого был когда-то  Л обови- 
ков, устроил в своих стенах выставку работ А. П еревощ икова, 
продолж ателя традиций русской ж анровой  и пейзаж ной  ф ото 
графии».

Друзья А лексея М ихайловича тепло вспом инали  и рас 
сказы вали  о нем в 1993 г. — в первом номере и нтересной  ф ото 
граф ической газеты «М астерская», издаваемой в г. К ирове: о 
том, как  П еревощ икова в 30-е гг. пригласили  в ш тат редакции 
«Вятской правды». За 9 лет работы  в газете он много ездил по 
селам и городам области.

У спеш но выступив в 60-е гг. на В сесою зной вы ставке в 
Л енинграде, он со своим и ф отограф иям и встречает радуш ны й 
прием на страницах центральны х газет и журналов. Его сним ки  
экспонирую тся в залах всесою зны х и зарубеж ны х вы ставок. В 
разны х странах с интересом  рассматриваю т вы ставочны е листы
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кировчанина — в А нглии, Ф ран ц ии , Я пон и и  (по ли н и и  А П Н ), 
Румы нии, А мерике, в П рибалтике и И ндии.

Беспредельно увлеченны й худож ественной ф отограф ией, 
п оискам и новизны  видения, он путеш ествует с ф отокам ерой  
по Алтаю и Уралу, едет в К рым , на Белое море. В результате 
появляю тся на свет чудесные ф отокартины , ды ш ащ ие сказкой  
и п оэзией , перевощ иковские лю бимы е и м астерски  и сп олн ен 
ные новаци и , или, по словам  А лексея М ихайловича, «субъек

тивны е фотограф ии».
В родном городе А. М. Перевощикова Кирово-Чепецке, став

шем законны м  и счастливым обладателем его творческого насле
дия, время от времени проводятся вы ставки  произведений  ху
дож ника. И удивленные посетители откры ваю т для себя н асто я 
щее чудо в снимках: «Гроза приближ ается», «Русская тройка», 
«К онек-Г орбун ок» , «К упание солнца», «Разлив», «Д еревья в 

снегу», «Адам и Ева»...
В зн ак  особой признательности  к  фотохудож нику газета 

«М астерская» в 1993 г. провела первы й ф отокон курс им ени 
А. М. П еревощ икова под девизом «От весны и до весны». П обеди
телями его стали ф отохудож ники из городов М осквы , К ирова, 
К ирово-Ч еп ец ка, К отельнича, Коврова, Риги. К онкурсы  эти по 

лучали свое еж егодное продолж ение.
М ногие друзья и ученики А. М. П еревощ икова сегодня 

искренне сож алею т о том , что при ж изни мастера с его совер 
ш енно особы м дарованием  чи н овни ки  от культуры не сделали 
ничего для того, чтобы выпустить в свет альбом  «А. М. П ерево- 
щиков. Фотографии». А возможности для этого в те времена были. 
Надо сделать это в наш и д н и , ибо П еревощ иков — одна из са 
мых зам ечательны х страниц  в истории худож ественной ф ото 

граф ии России.
В споминаю  свои м ногочисленны е встречи с зем ляком - 

котельничанином  Н. А. Ш иловы м (1 9 2 4 -1 9 9 5 ), великим ж и зн е 
лю бом , его разговоры  и рассказы . А рассказы вать он был боль
ш ой мастер. П ройдя Великую О течественную  войну и возвра
тивш ись в К отельнич, Н и колай  А лександрович встретился с
А. В. С курихины м и получил у него хорош ие уроки по теории и 
практике ф отограф ии. Ш кола ж изни  у Ш илова была суровой. 
Работал и в К ирове, и в районах области, и в М оскве. По стра
не поездил вдоволь. Не все и не всегда получалось. Но это не 
помеш ало ему сохранить чуткую душу и сердце, чтобы по-доб- 
ром у, п о -ш и л о вски  н еравн одуш н о  сн и м ать  кусочки  ж и зн и , 

лю дей просты х и талантливы х.
О ткрыл снова его ф отограф ический  альбом «Вятка л ю 

бовь моя» и словно опять оказался в ш иловской  квартире на 
улице С оветской  в г. К отельниче. Н а столе гора ф отограф ий , и
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смотрю  я на них не насмотрю сь. А н азван ия-то  какие он приду
мал им, точны е и душ евные: «Заневестилась природа», «Лесное 
диво», «За околицей», «Солнце зачерпнула», «П ервое зн ако м 
ство», «С нег протопал»... Ш иловские сним ки  надо см отреть и 
радоваться. И в этом всем может помочь его альбом.

За несколько десятков лет Н. А. Ш илов со своей ф ото ка 
мерой много поездил по стране, по родной К ировской  облас
ти, нем ало посним ал. В газете «Советская Россия» печаталась 
целая серия его работ под рубрикой «Любовь м оя, Россия». Был 
участником  и победителем многих ф отограф ических конкурсов. 
Его охотно печатали не только местные газеты (кстати , они  до 
сих пор, когда с нами уже нет Н иколая А лександровича, дела
ют это с лю бовью !), но и центральны е газеты и журналы. Б лаго 
даря его инициативе и стараниям  краеведами в К ирове и К о- 
тельниче в начале 80-х гг. полож ено начало систем атического 
сбора материалов для музея ф отограф ии. Н емалая часть их была 
уже представлена вним анию  кировчан в ф отограф ическом  вы с
тавочном  зале областного  краеведческого  м узея, ф р агм ен та 
ми — в районны х музеях, а такж е в К отельничском  музее ф ото 
графии. П равда, по ряду причин в К отельниче врем енно не р а 
ботает эта интересная эксп ози ци я по истории ф отограф ии . Но 
надежды на ее возрож дение есть.

И з старш его поколения кировских ф оторепортеров и зве 
стны многим имена Л. А. Ш иш кина, Д. Ф. О нохина, Н. Г. М алы 
шева, Ю. А. Ш иш кина.

М не не довелось быть лично знаком ы м  с Л еонидом  А лек
сандровичем  Ш иш кины м  (1910—1965). Хотя часто встречал его 
на улицах города, иногда в театре. Он был очень вы сок ростом , 
ярок и зам етен.

В сентябре 1980 г. на очередном заседании кировского клуба 
фотолю бителей — был такой  клуб, он имел «прописку» в зда 
нии «К ировской правды» на улице К. М аркса, 84 — выступал 
ф отож урналист Ю рий Ш иш кин. Он вспом инал о своем  брате — 
старейшем фотокоре Л. А. Ш иш кине: «У Лени был простой ящ ич
ный аппарат. Чтобы сделать сним ок, он иногда целы й день хо
дил по городу, присм атривался, искал интересны й кадр. И это 
неудивительно: в камере была всего одна кассета». Ю рий Ш иш 
кин сделал отпечатки с негативов и показывал нам сним ки. Д ей 
ствительно, каж дый из них был первый. П ервы й увиденны м , 
метко схваченным или выбранным моментом.

Л. А. Ш иш кин был участником многих выставок в Кирове, 
его печатали ж урналы , в т. ч. зарубеж ные. Работы  его п оказы ва
лись в Герм ании, Чехословакии, Голландии и отм ечались п ри 
зами. В 1959 г. он стал одним из организаторов городского ф ото 
граф ического клуба. П омогал в создании ф отоклуба в г. К отель-
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ниче. Был ещ е и увлеченны м  кинолю бителем : ки н окам ерой  
«Киев» сн и м ал  городские праздники , народны е гулянья, п ро 

воды зимы.
Р ассказы вая обо всем этом , Ю рий А лександрович поде

лился тогда своими сокровенны м и заботами: как сохранить и 
привести в п орядок негативны й архив Л еонида? Он хотел через 
год-два сделать все для того, чтобы откры ть ф отовы ставку Л. А. 
Ш иш кина. Н о для этого потребовалось более пяти лет. Выставку 
«В объективе — полвека» (из архива братьев Л. А. и Ю. А. Ш иш ки
ных) увидели свыш е трех с половиной ты сяч кировчан. Н а зак 
лю чительном  вечере памяти Л еонида А лександровича встрети 
лись «герои» ш иш кинских сним ков — ветераны  войны  и труда, 
коллеги ф отож урналиста: Л. М океров, Д. К очергин , О. Л ю бови- 
ков, Н. Ш илов, В. С итников  и др.

А Л еонид М океров вспомнил: «К ак-то  на досуге мы под 
считали: за 35 лет работы в «К ировской  правде» Л. А. Ш иш кин 
опубликовал около 10 ты сяч сним ков. Он был очень простой, 
добры й и сердечны й человек. Т ворческое кредо его всегда оста 
валось неизм енны м : «П равдивость и простота».

В 1990 г. к  80-летию  Л. А. Ш иш кина — одного из ведущих 
создателей вятской ф отолетописи , в К ирове в вы ставочном  зале 
областного краеведческого музея была откры та вы ставка доку 
ментальной фотограф ии Л. А. Ш иш кина «Дорогие мои земляки». 
В наш и дни благодаря неустанным трудам Ю. А. Ш иш кина систе
м атически публикую тся и рассказы ваю т о своем врем ени рабо 
ты Л. А. Ш иш кина. О ни прочно вош ли в историю  кировской 
ф отограф ии. Вот некоторы е из этих сним ков: «Вятская красави 
ца», «Вятка. Базарная площ адь 1931 г.», «Вятка. А лександро-Н ев- 
ский  собор. 1931 г.», «П одготовка А лександро-Н евского  собора 
к  взрыву», «Учись, сы нок», «П ереправа через реку Вятку», «Дети 
блокадного Л енинграда на В ятской земле», «Встреча победите

лей» и др.
Д орогой  брата пош ел и Ю рий Ш иш кин. П равда, ф ото 

граф ировать той же ящ ичной  ф отокам ерой  начал он в 1935 г. в 
десятилетнем возрасте. Учился у брата. П оследний сним ок в м ир
ное время сделал в 1941 г. 22 ию ня. Потом было уже не до ф ото 
графий. П осле 7 класса ушел на К У ТШ О  и проработал там  у 

станка 9 с половиной лет.
К ф отограф ии Ю рий А лександрович Ш иш кин возвратил

ся лиш ь в 1951 г. У строился работать фотограф ом на М СЗ имени 
1 М ая. С ним ал передовиков в цехах и на строительстве, увеко 
вечивал худож ественную  сам одеятельность в клубе, которы м 
руководил М. М. Хайкин. С декабря 1956 г. связывает свою ж изнь 
с газетной работой. С начала был ф отокором  «К омсом ольского 
племени». А после смерти брата, в конце августа 1965 г. переш ел
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в «К ировскую  правду». В течение 30 лет сним ал все и всех, как  
он сам говорит: от ребенка до члена правительства. На его сн и м 
ках все до единого Герои С оциалистического  Труда — ки ровча
не, многие Герои С оветского С ою за, спортсм ены  М. И сакова,
В. М еланьин, Т. Воинова. Все сколько-нибудь значительны е со 
бытия, происходивш ие в г. К ирове и области, ты сячи труж ени 
ков заводов и полей, интеллигенция.

Н ем ало его работ опубликовано в газете «М астерская», 
альбомах «О рдена Л енина. К ировская область», «Земля Вят
ская». Ю. А. Ш иш кин — дипломант многих фотографических вы 
ставок, обладатель почетны х грамот С ою за ж урналистов Р о с 
сии, Ц К  В Л КС М . Н аграж ден медалями.

В спом иная годы работы  в музее, с благодарностью  ду 
маю ещ е об одном ветеране-ф оторепортере Д. Ф. О нохине. Он, 
разделяя наш  интерес к истории развития ф отограф ии  в крае,' 
передал музею  два весьма солидны х ф анерны х «чемодана» с 
ф отоснимками. В одном из них находились фотограф ии военных 
лет. О нохин воевал в составе сф орм ированной в 1941 г. в К ирове 
311-й стрелковой дивизии. Был фотокорреспондентом  в д и ви зи 
онной газете. Его сним ки  тех лет донесли до нас суровую правду 
о ф ронтовы х буднях и победны х праздниках красноарм ейцев- 
зем ляков. И м енно эти работы  были основой  персональны х вы с
тавок Д ан ии ла Ф едоровича и вош ли частично как иллю стра
тивный материал в написанную  и вышедшую несколько лет назад 
его книгу «От Вятки до Эльбы».

Ж урналист С. Ш еш ина в газете по ф отоискусству «М ас
терская» (1997. №  4) справедливо назвала сем ейство О нохины х 
династией  ф отограф ов. Д. Ф . О нохин, его ж ена Н ина Георгиев
на ф отограф ы . Д очь И ри н а О нохина — ф отокорреспондент 
«Комсомольского племени». С ын ее М аксим начинал со спортив
ных сн и м ков и наш ел свое п ризнание в ж урналистике.

В краеведческие хранилищ а в 80-е гг. поступали ф отогра
фии еще от некоторых авторов. Среди них сним ки Н. Г. М алы ш е
ва — трудолюбивого ф отокора «Кировской правды» (1958—1986), 
худож ника Т. П. Д едовой, ф отолю бителей Б. И. Гуревича, С. А. 
Рябоконя и др. В будущ ем историки  ф отограф ии , перелисты вая 
страницы  «М астерской» и альбом ов, обратят вним ание на их 
сним ки , а такж е на работы С. С клярова, С. Ш аклеина, П. С мер- 
тина, А. М якиш ева, С. И ванова, С. М аракова, В. А рбузова, 
Л. П угина, И. К ры сова, многих ки рово-чепецких ф отолю бите
лей из ф отоклуба «Двуречье», из К отельнича и др. уголков об 
ласти.

Н екоторы е авторы  не просто летописцы , но тон ко чув
ствую щ ие и очень умело передаю щ ие настроение родной п р и 
роды, душ у многострадальной вятской деревни. Говоря это, я
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думаю о картинах-фотографиях Т. П. Дедовой: «Купальская ночь», 
«Закат. М артовский наст», «М ороз и солнце», «Река просну
лась», «Брош енная деревня» и др.

Н еустанен в своих поисках Б. И. Гуревич. Врач по проф ес
сии , он умеет подать в фотокадре труд хирурга так , что порой 
дух захватывает. А ещ е — дети , пейзаж и, фотою м орески . Чет
верть века снимает Б. И. Гуревич.

П оражаю сь мастерству и умению С. Д. С клярова «уловить» 
настроение человека, состояние его души — то радостное, без
облачное, а то  такое, что хоть волком  вой, как  говорят. Н едавно 
расспраш ивал С ергея Д м итриевича о «секретах» его творчества 
и вот что услыш ал: «Занимаю сь ф отограф ией более 35 лет. Имел 
много (около 20 персональны х вы ставок) в России  и за грани 
цей — в СШ А , К анаде, П ольш е, Герм ании, Д ан ии , А нглии, 
на Гаити. Л ично был в трех странах. Вот мой опыт: никогда не 
думал о съем ке до ее начала; никогда не ж алел ф отопленку — 
поэтом у здорово эконом ил на фотобумаге; старался оставаться 
незам етны м  на работе. Во время удачной съем ки мой разум вы 
клю чался, и вклю чалось что-то  иное. П оэтом у до сих пор не 
пойму, что двигало моим пальцем , наж им авш им  кнопку ф ото 
аппарата. Все остальное написано в справочниках  ф отолю бите
ля и ц енниках на фотоматериалы ». С. Д. С кляров  — член Сою за 
ф отохудож ников России. Н еравнодуш ен к некоторы м  своим р а 
ботам , среди  них: «Девочка со свечой», «Храм в Подрелье», 
«Ц веточки и ягодки».

Лю блю  и по-настоящ ем у мудрые ф отограф ии  С. А. Рябо-

коня.
Так, наверное, мож но было бы сказать что-то особое о 

каждом наш ем фотографе. Но это тема для отдельного и немало
го разговора. Н есом ненно одно: все они уже внесли свой вклад в 
развитие ф отограф ического  искусства на Земле, давш ей миру и 
России С. А. Л обовикова, А. В. Ш иш кина, А. В. Скурихина, Н. А. 
Ш илова... О ни оставили будущ им поколениям  бесценное насле
дие: ф отограф ическую , зримую  летоп и сь  н еп ростого  врем е
ни — XX века — с радостны ми и горестны ми судьбами людей.

Р. М. П РЕСНЕЦОВ 

МУЗЫКА И ТЕАТР

И стория музы кальной и театральной культуры на Вят
ской земле уходит в далекое прош лое. С амы м древним является 
хоровое искусство. При каждом соборе и церкви  в Вятке и дру
гих городах и селах губернии были свои хоры. Главным хором
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был архиерейский. П ервое упоминание о нем относится к 1658 г. 
Его сравнивали с лучш ими хорами России, он сущ ествовал более 
двух с п оловиной  столетий.

«Что за дивны е звуки несутся над головой? — вспом инал 
после вы ступления архиерейского хора один из вятских слуш а
телей. — П ою т ли это лю ди, или огромны й орган?.. Д а, это пою т 
лю ди, точно такие же, как мы, но какое пение, какие вели 
чественны е аккорды , какая м елодия, п роникаю щ ая в душу и 
сердце!

...Н е покаж ется ли ком у-нибудь такое суж дение о пении 
вятских певцов увеличенным, пристрастным? М не случалось бы 
вать в других губернских городах и слыш ать пение там ош них 
певчих, каж дый раз я невольно повторял: а все не так , как в 
Вятке!»0

К онечно, такое удивительное звучание архиерейского хора 
зависело не только от певцов, но и регентов, руководителей 
хора. М ногие вятские регенты  были известны  далеко за преде
лами родного края. Их знали  не только как  м астеров хорового 
пения, но и как  ком позиторов. К  ним  в первую  очередь надо 
отнести А ндрея Л ьвовича Л уппова (1792—1852) и А лександра 
А ндреевича О сокина (1822—1860). Если А. Л. Л уппов м узы каль
ное образование получил в своем  хоре — прош ел путь от певца- 
м альчика до регента, то А. А. О сокин  окончил полны й курс П е
тербургской придворной  капеллы  под руководством  и звестн ей 
шего деятеля русского хорового искусства и ком позитора А. Ф. 
Л ьвова. С оврем ен н ики  считали, что в творчестве А. А. О соки на 
«присутствовал дух Д. С. Бортнянского». Его «Вятские напевы» 
(впоследствии известны  как «Лаврские напевы») принесли  А. А. 
О сокину заслуж енную  известность.

Созданные А. Л. Лупповым и А. А. Осокиным многочислен
ные произведения принадлеж ат к  лучш им образцам  русской хо
ровой литературы . Оба они  много сделали для развития м узы 
кальной культуры в наш ем крае.

В Вятке и губернии работали многие талантливы е мастера 
хорового искусства: Н. А. Буш макин, А. В. Суворов, А. А. И гнать
ев, Н. С. Любимов, С. Я. Рогов, Ю. П. Белорыбкин, Н. В. Колесни
ков, А. Н. Красовский, И. П. Постников, М. С. Каш менский, Н. И. 
Суворов (г. В ятка), А. В. Редников (с. К расн ое), Н. И. О рлов 
(с. Макарье), Н. Ф. Ермолин (с. Кстинино), М. И. Бушмакин (Омут- 
нинский завод), А. С еливановский  (с. Русские К рай), Н. В. Д ья 
конов (г. Елабуга), В. С енилов (г. О рлов), А. Ф. А нтонов (г. С ло
бодской), А. А. А киш ев (Ш урм и н ски й  завод) и др.

11 Вят. губ. ведомости. 1844. 25 нояб.
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Хоры соборов и церквей , учебных заведений помимо ду
ховной музы ки пели и светскую  — произведения известны х рус
ских ком позиторов. С концертны м и программами они выступа
ли перед общ ественностью  городов и сел, выезж али на гастро
ли, несли в массы  музы кальную  культуру.

П одъем  м узы кальн о-кон ц ертн ой  ж изни  в России , начав
ш ийся во второй половине XIX века, не мог не затронуть и 
Вятку. Если до сих пор центрами культуры были в основном ари 
стократические салоны , рассчитанны е на избранны й круг слу
ш ателей, то теперь все чащ е мож но было прочитать в афиш ах, 
на страницах газеты «Вятские губернские ведомости» объявле
ния и зам етки  о предстоящ их литературно-м узы кальны х вече
рах и концертах  в Благородном  собрании.

Вот что писали «Вятские губернские ведомости» 15 де 
кабря 1851 г.: «7 декабря в 8 часов после полудни дан  был у нас 
лю бительский  концерт... И сполнители  не щ адили ни талантов, 
ни трудов, чтоб доставить слуш ателям  наслаж дение, которого 
мы давно не испы ты вали. Громкие рукоплескания были н агра
дою  за их радуш ное усердие».

Эту короткую  заметку мож но считать первой печатной ре
цензией  на концерт, прош едш ий за пределами салона.

Благородное собрание было не единственны м  в Вятке п о 
м ещ ен и ем , где проходили кон ц ерты  и п редставлен и я (ны не 
краеведческий музей). Летом лю бители музыки и театра собира
лись  в воксале Загородного сада, а зимой — в актовы х залах 
гим назий. И все-таки  они далеко не всегда устраивали театра

лов.
В 1855 г. вятский меценат Я ков Алексеевич П розоров в од

ном из купленны х домов устроил театр. Дом этот сохранился 
(К ооп ерати вны й  переулок, 4). И звестны й театральны й деятель 
А. А. П розоров так  описывал первый театр в Вятке: «Зрительный 
зал был дли н н ы й  — 10 саж ен (20,3 м), а ш и ри на — 8 сажен 
(17,5 м). Л ож и, коих было десять, были располож ены  в два ряда: 
пять внизу и пять вверху. Н аходились они против сцены . В ниж 
ние лож и вход был прямо из партера, а в верхние — из крош еч
ного коридорчика позади лож. Рядов в партере было десять-две- 
надцать. М ебель партера — деревянны е скам ейки , обиты е чер 
ной  кл еен кой , со спинкам и  и ручкам и, разделяю щ им и рядом 
сидящ их зрителей. В первом ряду были кресла. О свещ ение керо 

синовое».
М естны й кри ти к Н иколай  Золотн иц ки й  писал о первых 

гастролях «странствую щ ей труппы служителей Талии и М ель
помены» в «Вятских губернских ведомостях»: «Сцена миниатю р
ного наш его театра по случаю приезда артистов соверш енно 
преобразована. М ебель драп ирован а, новы е декорации  и осве
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щ ение дали ей самы й приличны й вид, какой  только мож но ж е
лать. Все пьесы  сош ли очень недурно, но «Д ипломация жены» и 
«Хочу быть актрисой» — особен н о отличались единством».

Запом нились вятским зрителям гастроли в 1856 г. театра из 
К азани. Вот как  писали об этом  собы тии «Вятские губернские 
ведомости»: «Вятка, этот тихий и скром ны й городок во всякое 
другое время, теперь представляет что-то особенное, ещ е н ебы 
валое в ж итейских летописях. Всюду видится движ ение и ж изнь, 
в публике б есп рестан н о  слы ш ится: театр, пьеса, ш ла, идет, 
пойдет, драм а, ком едия, водевиль, как  вам нравится такая п ье 
са, или как играли, и тому подобные слова и ф разы , что д о 
вольно редкость на вятском  горизонте».

Труппа казан ски х  артистов пробы ла на гастролях в Вятке 
два месяца. О ни показали  многие спектакли . Н о, пож алуй, са 
мое си л ьн о е  вп ечатлен и е  о стави л и  «С вадьба К речи н ско го »
А. С ухово-К обы лина и «Ревизор» Н. Гоголя.

В другой раз, в 1858 г. приезд казанских артистов вызвал 
ещ е более горячий отклик: «Это такое отрадное, утеш ительное 
явление, что давно пора бы гласно сказать о нем, поделиться 
часами наш их наслаж дений».

И все же главное место в театральной ж изни  Вятки зимой 
по-преж нем у заним али  лю бительские спектакли . Это были в 
основном  одноактны е пьесы  — ком едии и водевили. Н априм ер, 
29 декабря 1859 г. в один вечер прош ли три водевиля. И один из 
них — «Беда от неж ного сердца» С ологуба — был особенно теп 
ло встречен зрителям и.

Лучш ие исполнители  — это артисты -лю бители  Вятского 
театра: Н. О. Ш иманский, А. К. Халютин, Е. А. Гусева, Ф. Н. Доме- 
лунксен, Н. Д. Батурин, В. Д. К урочкин, И. А. Рудницкий и др.

В 1859 г. в Петербурге, годом позже в М оскве, организова
лось Русское музы кальное общ ество (РМ О ). Д еятельность его, 
распространивш аяся потом на другие города России , коснулась 
и Вятки. Все чащ е и чащ е стали появляться аф иш и, приглаш ав
ш ие на концерты , которы е посвящ ались благотворительны м ц е 
лям. Только в марте 1862 г. в Благородном собрании прош ло пять 
литературно-м узы кальны х вечеров, сбор от которых поступил в 
пользу ж енской  гим назии  и публичной библиотеки.

Кто же участвовал в лю бительских концертах? В первую 
очередь чи н овн и ки  из Вятского окруж ного суда. И м енн о  здесь 
находилось в те годы ядро м узы кальной ж изни Вятки. Л ю бите- 
лям и -м узы кан там и  были известны е ю ристы Владимир П етро 
вич А леницы н (п и ан ист и ком позитор), Андрей А ндреевич Ру- 
д ольски й  (ви о ло н ч ел и ст), В асилий С ер ап и о н о ви ч  В асильев 
(скрипач и дириж ер), И ван П етрович Л арионов (пианист и ком 
позитор). В концертах выступали и жены чиновников — Е. А. Стру-
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кова, В. Д. Бренчанинова, А. И. Куш ева, М. Н. А леницы на, С. О. 

К ондратович и др.
Больш им собы тием в январе 1863 г. в м узы кальной ж изни 

Вятки был приезд известного певца Д м итрия А лександровича 
А гренева и его сестры  пианистки  Зинаиды  А лександровны  Аг- 
реневой. Д. А. А гренев, обладавш ий прекрасны м  тенором , спел 
Б аркароллу из оперы  «Бал-маскарад» Дж. Верди, ром ансы  «Так 
и рвется душа», «Ее уж нет» П. Булахова, «Н апоминание» А. Вар
лам ова и русские народны е песни «Хуторок», «Что ты рано, 
травуш ка», «Голубка Маша». 3. А. А гренева, удостоенная почет
ного зван ия п роф ессора музы ки и члена ф и ларм он и чески х об 
щ еств в Б олонье, исполнила «Канцонетту» Дж. Р оссини, ар ан 
ж ированную  для ф ортепиано Ф . Л истом . «Всю неделю  вятское 
общ ество ж ило музыкой. И этим оно обязан о  гг. А греневым. С 
уверенностью  мож но сказать, что впечатления от их концертов 
не забудутся долго, долго...» , — писал Н. Золотн иц ки й  12 ян в а 
ря 1863 г. в «Вятских губернских ведомостях».

П р о ш л о  д е с я т ь  л ет  с тех п о р , к а к  н а с ц е н е  театр а  
Я. А. П розорова состоялся первый спектакль. Вятичи полю били 
этот небольш ой, уютный театр. Здесь проходили не только сп ек 
такли , но и концерты .

«Вятские губернские ведомости» писали: «18 марта 1866 г. 
силами местных лю бителей был дан концерт. В нем участвовали: 
Е. А. Струкова (жена губернатора), Л. Н. Домелунксен, Е. И. Чале- 
ева, В. П. Аленицын (судья), М. В. Гусев, В. С. М аевский (из ссыль
ных), И. П. Л арионов (композитор), К. Ф. П рж ициш евский (тоже 
из ссы льны х, обладавш ий красивы м  басом)». В другом номере 
газета сообщ ала, что «27 апреля 1866 г. на здеш ней сцене лю би 
телям и будет показан  патриотический спектакль. С бор предназ
начается на образование стипендии  при Вятской М ариинской  
гим назии . К роме пьесы  П олевого «К остром ские леса», им ею 
щ ей, как  известно, сю жетом подвиг И вана С усанина, — исп ол 
нено будет в одном из антрактов госпожой Е. Л. Лопатиной контр
альтовая ария с хором из оперы  М. Глинки «Ж изнь за  царя».

П ам ятны м  был приезд в 1870 г. С им бирского  театра под 
руководством  актера и реж иссера Н ила И вановича М ерянского. 
«М не приходилось видеть несколько раз, — писал в местной 
газете бы вш ий си м бирчанин , — в «Ревизоре» (Г ородничий), в 
«Доходном месте» (Ю сов), «Бедность не порок» (Любим Торцов). 
К аж дая роль — это новое откры тие его артистического дарова

ния».
29 ию ня С им бирским  театром был дан бесплатны й народ

ный спектакль «Доходное место» А. Н. О стровского. С пектакль 
привлек  ш и роки е слои вятской публики, произвел  огромное 
впечатление на больш инство зрителей. «Н ельзя не пож елать, —
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пиш ет рец ен зен т в «Вятских губернских ведомостях», — чтобы 
такие пьесы  из русского народного быта почащ е ставились на 
наш ем театре в зам ен  ж иденьких водевильчиков ф ранцузского 
изделия, лиш енных иногда даже здравого смысла. При этом нельзя 
не пожелать, чтобы и плата за вход на такие представления была 
бы ум еньш ена до м иним ум а, чтобы этим  самы м привлечь в те 
атр самых простых вятских зрителей. Смеем думать, что тогда бы 
театр наш  не был только местом сборищ а скучаю щ его праздно 
го лю да, как это бы вает иногда ны не при постановках ф ран ц уз
ских м елодрам атических пьес, с возвы ш енны м и ценам и , а было 
бы местом великого соеди н ен ия лиц  всех сословий, и оказал бы 
сущ ественную  услугу п овы ш ения нравственного и эстети ческо 
го образования народа». Это были первые шаги дем ократи чес
кого театра в Вятке. Выступление газеты  наш ло горячий отклик 
у вятичей.

Все настойчивее звучит голос общ ественности  о необхо
дим ости  в Вятке больш ого зрительного зала, о постройке н ово 
го театра. П редставитель благотворительного общ ества обратил
ся в местную  адм инистрацию  с просьбой об отведении места 
под постройку театра, при котором  предполагалось устроить и 
концертны й зал.

Передовые деятели просвещ ения России считали, что путь 
к эстетическому и нравственному воспитанию  народа лежит через 
приобщ ение к искусству. П олучивш ее ш ирокое распростран е
ние в сельских ш колах хоровое пение заставило вятскую  о б 
щ ественность думать о подготовке учителей музыки. В октябре 
1872 г. в губернском центре откры лась бесплатная м узы кальная 
школа. В нее приш ли бы вш ие вы пускники  гим назий , пож елав
шие стать сельскими учителями. Л етом 1873 г. первые вы пускни
ки Вятской музы кальной ш колы  разъехались по селам. Вскоре 
Глазовское, С лободское, О рловское, К отельничское зем ства, 
где, по-видим ом у, начали  работать восп итанн и ки  ш колы , «сде
лали распоряж ение о приобретении  в народны е ш колы  духовых 
ф ортепиано», то есть ф и згарм он и й.

Зим ой  1874 г. в Вятку приехал из К азани для продолж е
ния службы в окруж ном суде известны й пианист и ком позитор 
Н иколай  Д м итриевич Д м итриев. М ногие вятские лю бители му
зы ки уже знали  Д м итриева по его вы ступлениям  в камерны х 
концертах в К азани . П ервы й же кон ц ерт в Благородном  собра
нии, в котором  Н. Д. Д м итриев принял  участие, показал , что в 
Вятке п оявился действительно талантливы й музы кант.

Д м итриев выступал не только как  солист, но и как  ан - 
самблист. В марте 1876 г. пианист дал концерт с участием архие
рейского хора. Он состоялся в зале Благородного собрания. В 
п р о гр ам м е его зву чали  хоры  Д . Б о р т н я н с к о го , А. В еделя,
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А. О соки на, ф ортепианны е произведения М оцарта, Л иста, Ш о

пена, М ендельсона.
14 ян варя 1884 г. в помещ ении Благородного (О бщ ествен

ного) собран и я состоялся очередной вечер В ятского м узы каль
ного круж ка, организованного  при участии Н. Д. Д митриева. На 
нем  присутствовал находивш ийся проездом в Вятке музы кант 
Роман К ронбейны й. Он так  писал о концерте:

« ...И сп олнени е от первой до последней пьесы  было хоро
шее. И гра г. Д м итриева, по-видим ом у, тщ ательно и долговре
менно изучавш его технику ф ортепианной  игры , ему удалась как 
нельзя лучш е, в особенности  по наш ему м нению , пьесы  Ф е
ренца Л иста. А исполнить Л иста не совсем  легко при трудности 
п ассаж ей, требую щ их особого развития рук... Но г. Д митриев 
обош ел эти трудности. Честь ему и хвала!»

К ак  ком пози тор , Н. Д. Д м итриев оставил около ста ро 
м ансов и ф ортепианны х произведений. П оиски  приж изненны х 
и зданий  ком позитора привели в Ц ентральны й музей м узы каль
н ой  культуры имени М. И. Глинки. О казалось, что здесь хранят
ся рукописи  трех ром ансов Н. Д. Д митриева: «О, муза» на стихи 
Н. Н екрасова, «Перед образом» на стихи А. С труговщ икова, «Я 
долго стоял неподвиж но» на стихи А. Ф ета. П оследний  романс

(1881) н ап и сан  в Вятке.
Четы ре года ш ло строительство нового театра в Вятке. 

23 октября 1877 г. губернатор А. А. Т рой н и ц ки й  вместе с архи 
тектором И. В. Н ефедьевым показал его общ ественности.

«Значительная величина залы , — писали «Вятские губерн
ские ведомости», — позволяет свободно, даже с больш ими п ро 
меж утками расставить здесь 10 рядов стульев по 16 в ряд. Кроме 
того, им еется 12 лож , располож енны х в два яруса прям о против 
сц ен ы , и две около барьера — у оркестра. Пол в этом зале под 
виж ен, мож ет приним ать горизонтальное или , на случай сп ек 
таклей , н аклон ное полож ение; поднятие со всей мебелью  со 
верш ается скоро и удобно при пом ощ и двух винтов, располо 

ж енны х внизу».
30 октября в Вятском городском театре состоялась первая 

премьера. Была показана лю бителями французская комедия «Ста
рое старится, молодое растет» (в перелож ении А. П лещ еева). По 
поводу этого сп ектакля Ф. Ф. П авленков в своей «Вятской н еза 
будке» писал: «К акая ирония! В Вятке это, действительно, ко 
медия: на сц ен е, в «залах» и гостиных здесь растет как  будто бы 
молодое, за кулисам и же, в канцеляриях и тому подобных ук
ромны х уголках все более и более закрепляется и разрастается 
старое, затхлое, заскорузлое». Л ю бительские спектакли  в новом 
театре продолж ались. Все чащ е в Вятку стали приезж ать труппы 
гастролеров. Рож дался проф ессиональны й театр.
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И нтересны  восп ом и нани я известного художника России 
А ркадия А лександровича Ры лова, детство и ю ность которого 
прош ли в Вятке. «К театральном у сезону появились особенны е 
лю ди с бритыми лицам и, в цилиндрах, в клетчатых модных брю 
ках, с пледами, лихо перекинуты м и через плечо, с тростям и, 
украш енны м и серебряны м и набалдаш никам и , — актеры. А кт
рисы  с напудренны м и лиц ам и, подведенны м и глазами, одетые 
по последней моде, вы зы вали зависть у вятских модниц. Театр 
охотно посещ ался публикой. Из будничной домаш ней обстановки 
приятно очутиться в другом мире. О собенны й театральный запах 
кулис, духов, сигар, керосиновы х лам п и жареных пирож ков 
всегда волновали  настоящ его театрала. Н астройка оркестровых 
инструм ентов перед началом  спектаклей  отры вали от дей стви 
тельности и уносили в другой мир. Д амы  надевали в театр д р а 
гоценности  и лучш ие платья, пудрились, пры скали духами и 
забы вали свои дом аш ние дела. С м отря драму, всхлипы вали и 
вы тирали слезы  платкам и, муж чины  усиленно см оркались и 
кряхтели. Когда шел водевиль и оперетта, искренний  смех ц а 
рил в зале. А ртистов лю били и п риним али  гораздо лучш е, чем в 
больш ом городе. В примадон и премьеров влю блялись, ходили за 
ним и по пятам , покупали их ф отограф ии  и в бенеф ис п одн оси 
ли драгоценны е подарки».

В 1878 г. бы л утверж ден  устав  о б щ ества  владельц ев  
«Вятского концертного  зала» — так первые годы назы валось 
здание театра. И пока не было проф ессиональны х трупп, на сц е
не выступали лю бители. Н аиболее известной вятской  актр и 
сой была Ольга П авловна П розорова. О на не только участво
вала в спектаклях, но и бы ла их п остан овщ и ком , ан треп ре
нером.

П амятны м остался сезон 1883—1884 гг. Тогда на сцене Вят
ского театра прош ло более десяти пьес: «На бойком месте» и «Грех 
да беда на кого не живет» А. Н. О стровского, «Царская невеста» 
Л. М ея, «Горькая судьбина» А. Писемского и др. Были поставлены 
водевили и оперетты. Режиссером их была О. П. Прозорова.

В январе 1885 г. прош ел спектакль «Иудушка» по роману 
М. Е. С алты кова-Щ едрина «Господа Головлевы» (П орф ирий Го
ловлев — С околовский , П авел Головлев — С околовски й -К оло- 
совский , старуха Головлева — О рловская).

С тех пор, как здание нового городского театра стало п ри 
надлеж ать «Общ еству владельцев концертного  зала», в Вятке 
стали появляться гастролеры  — и коллективы , и отдельные и с
полнители. С езон 1886—1887 гг. в городском театре работала п о 
пулярная в России труппа драматических артистов и оперы -буф ф 
под руководством С. Г. Бабош а-К оролева.

14 ноября 1886 г. на сцене театра — в бенеф ис дириж ера
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оркестра Г. А. К ундта -  была показана оперетта Ф . Зуппе «Бок- 

каччо».
С пектакли  гастролеров наш ли у вятского зрителя го р я 

чий отклик. В зн ак  особой признательности  и зрителей , и и с 
полнителей  ставились спектакли , в которых приним али  участие 
и гости, и хозяева. 19 ноября, в бенеф ис актрисы  П. С. С тан и 
славской , с участием вятских лю бителей-м узы кантов В. С. Ва
сильева, А. А. Рудольского, С. В. Д авыдова, В. Н. Р язан ц ева и 
Я. А. Ш убина прош ла опера С. М оню ш ко «Галька». 9 декабря 
гости показали  ком ическую  оперу Р . П ланкета «Орфей в аду» .

Д ень 18 марта 1894 г. надолго зап ом н и лся лю бителям  му
зы ки. В городском  театре состоялся концерт памяти великого 
ком п ози тора-зем ляка П етра И льича Ч айковского , родивш егося 
в Воткинске Вятской губернии. К онцерт состоялся накануне дня 
рож дения ком позитора. Он привлек небы валое количество слу
ш ателей. Зал был «переполнен  сверху донизу, несм отря на воз
выш енны е цены». «Старики не помнят ничего более величествен
ного по тому впечатлению , какое оставил о себе этот празд 

ник».
П ервое отделение концерта открыл А. А. Рудольскии. а  его 

исполнени и  прозвучал один из популярнейш их ф рагм ентов оп е
ры «Евгений Онегин». А потом на сцену выш ла уже давно зн ако 
мая и полю бивш аяся вятичам 3. Ф. Ратькова-Рож нова. Арии, ро 
мансы  Ч айковского  она исполняла и прежде. На этот раз певица 
реш ила преподнести  своим слуш ателям новую  арию  — арию  
И оанны  из оперы  «О рлеанская дева». П рекрасное м ец ц о-соп ра
но Зинаиды  Ф ран ц евн ы  словно было создано для этой арии... 
Успех был необы кновен н ы й . П ублика стоя аплодировала п еви 
це. П ризнательность слуш ателей достойно разделила и акком п а

ниатор Вера А лексеевна Васильева.
Затем выступила В. А. Васильева. О ней надо сказать особо. 

К  числу лю бителей он а, по общему мнению , принадлеж ит «лишь 
по своем у общ ественном у полож ению , в сущ ности, это — об 
р азован н ая , серьезная артистка, прош едш ая отличную  школу». 
«В противополож ность больш инству соврем енны х ж риц музы 
кального искусства, ставящ их технику конечной  целью , В аси
льева, владея роялем , см отрит на технику как  на средство для 
более яркой  передачи мы сли автора произведения», — такое 
определен и е дает ей  рец ен зен т в ведом остях2». И сп олн ен н ая
В. А. Васильевой «Думка» П. И. Чайковского «вызвала в зале чрез

вы чайное ож ивление».

» ГАКО. Ф. 582. Оп. 140. Д. 237. Л. 65. 

» ВГВ. 1894. 23 нояб.
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Потом на сцену выш ел уже снискавш ий у вятских слуш а
телей симпатию  член окруж ного суда И ван Д митриевич Ф ролов. 
Он исполнил серенаду Д он-Ж уана П. И. Ч айковского. Спел так, 
что зал долго не отпускал его со сцены . И когда он уже в третий 
раз выш ел и з-за  кулис на аплодисм енты  публики, с галерки 
крикнули: «Средь ш ум ного бала». И снова полился бархатный 
голос певца, захваты вая слуш ателей своей необы чной красо 
той. Нет, не случайно впоследствии вятичи сравнивали  голос 
И. Д. Ф ролова с ш аляпинским!..

К онцерт продолж ался. Н а сцене оркестр. За дириж ерским  
пультом Василий С ерапионович Васильев. Слуш атели привы кли 
видеть этого м узы канта на концертах со скрип кой . Н о сегодня 
он встал перед оркестром . Взмах дириж ерской  п алочки, и в зал 
полилась музы ка Ч айковского  — исполнялось «В оспоминание о 
Гансале», одно из ран н их произведений ком позитора.

Н о, пож алуй, главны м  ном ером  в этом  поистине празд 
ничном  концерте была кантата «М осква». С лож ное эпическое 
произведение П. И. Ч айковского  потребовало огромны х затрат 
энергии  и таланта хорм ейстера и дириж ера оркестра. М ногие не 
верили, что м естные музы канты  и певцы  смогут разучить и и с 
полнить это произведение. Не верили до последнего мгновения... 
И вот хор (а точнее, два хора) и оркестр заполнили  сцену теат-

Духовой оркестр Вятской мужской гимназии
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ра. С тало настолько тесно, что часть певиц хора встала около 
кресел первого ряда партера. Еще секунда, и зал погрузился в 

музыку Ч айковского.
Весь сбор от концерта был направлен  в П етербургский 

комитет по сооруж ению  пам ятника П. И. Чайковскому.
Н ачало двадцатого века совпало с рож дением  в России 

драматурга А. М. Горького. П оявивш аяся в 1901 г. в печати пьеса 
«М ещ ане» всколы хн ула о б щ ество . П ервы м  п о стави л  пьесу 
26 марта 1902 г. М алый худож ественны й театр. П он и м ая , какое 
значение пьеса может оказать на провинциального зрителя, Глав
ное управление по делам печати разослало во все губернии пред
п исан ие, что «М ещ ане» могут быть поставлены  только «по э к 
зем плярам , скрепленны м  драм атической  цензурой».

И все же драматургия Горького пробила путь на сцены 
театров страны . В Вятке «М ещ ане» были показаны  17 октября 
1902 г. в исполнении  артистов труппы  антрепренера Евгения 

Н есмелова.
В 1905 г. на сцене В ятского театра прош ла другая пьеса 

Горького — «На дне». Зрительны й зал был переполнен  молоде
жью. В 1905—1906 гг. состоялись премьеры еще трех пьес — «Дети 
солнца», «Варвары» и «Трое» (по одноим енной  повести).

С тех пор драматургия А. М. Горького заняла прочное мес

то на вятской  сцене.
К аждое лето приносило лю бителям  театра нем ало п рият

ных сю рпризов. В родной город на отдых съезж ались артисты  и 
музы канты  из столиц. И з М осквы  приехал артист М алого театра 
Н иколай  М ихайлович П адарин, артист М осковского театра Не- 
злобина А лександр Васильевич Р удницкий, студент театраль
ного училищ а К онстантин Зубов, из П етербурга — проездом в 
И ркутск — свободны й худож ник, скрипач  М ихаил Н иколаевич 

С иницы н.
24 ию ля 1908 г. с участием гостей состоялся тради ци он 

ны й концерт (на этот раз сп ектакль-кон ц ерт) в пользу студен- 
тов-вятичей . Театр заполнила молодеж ь В ятки, приехавш ая на 
каникулы  из М осквы  и П етербурга, К азани  и Т ом ска... Все зн а 
ли: это долж ен быть необы чны й спектакль-концерт!

П осле пораж ения револю ции 1905 года реакц ия пыталась 
оторвать передовых русских лю дей, театр от прогрессивного д е 
мократического движ ения, отвлечь от общ ественны х задач. Р е 
пертуар даже лучш их театров заполнили  пьесы , уводящ ие зр и 
теля от насущ ны х ж изненны х вопросов.

Что же скаж ут молодеж и сегодня их кум иры , артисты - 

зем ляки?
П ервое отделение откры ли участники В ятского драм ати 

ческого круж ка. Н а сцене — одноактная п ьеса-пам ф лет ф ран 
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цузского писателя О ктава М ирбо «Вор». В заглавной роли вы 
ступил А. В. Р удницкий. О бруш ивш иеся после окон чан и я сп ек 
такля аплодисменты  долго не отпускали артистов со сцены. Алек
сандр В асильевич, встав в центре участников сп ектакля , п ри 
жав к груди цветы , раскланивался перед публикой.

П родолж или первое отделение сп ектакля-кон ц ерта арти 
сты М алого театра А нна А лексеевна М атвеева и Н иколай  М и
хайлович П адарин. С блеском сыграли они сатирическую  пьесу- 
шутку «Благотворительница». «Артисты играли, — пиш ет рец ен 
зент, — вели колеп но, при гом ерическом  смехе всего театра».

К онц ертн ое отделение откры л К онстантин Зубов. М оло
дой артист, учен ик великого Д авы дова — читал горьковского 
«Буревестника».

А потом читал Н иколай М ихайлович П адарин. Он мастер
ски исполнил сцены  В. С лепцова «На ж елезной дороге». Это 
рассказ о просты х лю дях, живые будничны е сцены , д и н ам и ч 
ные диалоги  представителей народа — вы зы вали горячее сочув
ствие у молодого зрителя. Д олго аплодировали  они  лю бимом у 
артисту.

К онц ертн ое отделение закончил скрипач  М ихаил С и н и 
цын. Уже не раз играл он перед зем лякам и. И всегда дем он стри 
ровал свою  блестящ ую  технику, мастерство. Н а этом  концерте 
он исполнил одно из слож ны х скрипичны х п роизведений  — 
«П ляску ведьм» А. Баццини.

18 декабря 1904 г. П етербургский придворны й оркестр 
исполнил сим ф онию  В. Сенилова «Весна». Этот день мож но счи 
тать днем рож дения ком позитора Владимира А лексеевича С ен и 
лова, наш его зем ляка (1875—1918). П ервы е ш аги в музы ке он 
начал в В ятке, заним ался у С. М. Д олинского . В зале особн яка 
С ениловы х (М осковская, 12) стоял рояль, по вечерам соби ра
лись вятские м узы канты , устраивались концерты . И главны ми 
участникам и были братья С ениловы .

В 1894 г. Владимир С енилов окончил гимназию . В Вятке 
знали  его как музы канта, не раз выступавш его в лю бительских 
концертах. Д рузья прочили ему музыкальную  карьеру, но отец 
хотел, чтобы сы н стал ю ристом. И С енилов-м ладш ий едет в П е
тербург, поступает в университет. Н о не оставляет музы ку, п о 
сещ ает концерты , встречается с музы кантам и, пробует себя в 
ком позиции .

На одном из концертов С енилов познаком и лся с Н и кола
ем Андреевичем Римским-Корсаковым. Узнав, что будущий юрист 
не только разбирается в музы ке, но и сам пиш ет, заи н тересо 
вался его сочи нени ям и , посоветовал С енилову продолж ать му
зы кальны е занятия.

И вот уже последний экзамен в университете. П исьма отца
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зовут Владимира в Вятку, где мож но начать службу. Н о он м еч 
тает о музыке. По совету пианиста В. Л. С апельникова С енилов 
едет в Л ейпциг и поступает в университет, где читает лекц и и  по 
эстетике и истории музыки известны й н ем ецкий  учены й и му

зы кан т Гуго Риман.
Д ва года занятий  у Рим ана дали С енилову больш ие п о 

зн ан и я , залож или ф ундамент его музы кального образования. С 
реком ен дательн ы м  письм ом  Р и м ан а  к Р и м ско м у -К о р сако в у
В. С енилов приехал в Петербург и поступил в консерваторию . 
Зани м ался ком позицией  в классах Н. А. Р им ского -К орсакова и

А. К. Глазунова.
В 1906 г. В. А. Сенилов закончил консерваторию . М олодой 

ком позитор работает в разных жанрах: оперном  («Георгий Х раб
рый» и «Василий Буслаев»), си м ф он и ческом  (поэм ы  «М цыри», 
«П ан» , «С ки ф ы »), кам ер н о м  (р о м ан сы  н а стихи  А. Б лока , 
М. Л ермонтова, А. П лещ еева, К. Бальмонта, Ф. Сологуба, А. Ах
м атовой , В. Брю сова и др., квартеты , пьесы  для ф ортепиано), 
пиш ет музыку к театральны м постановкам . М узы ка С енилова 
была отмечена печатью  индивидуальности. П очти все критики  в 
рецензиях  на концерты , в которы х исп олняли сь  произведения 
С ен илова, писали о его блестящ ей ком пози торской  технике, 
мелодичности его музыки. «Его музы кальная речь, — писал один 
из них, — льется свободно и непринуж денно. Чувствуется рука 
м астера, инструм ентовка виртуоза».

К ом позиторскую  работу С ен илов  успеш но совм ещ ал с 
м узы кально-критической . Он писал в журналах «Театр и и скус
ство», «Театральная Россия», «М узы кальны й мир», в «Русской 
м узы кальной газете».

Творческое наследие В. А. С енилова до сих пор почти не 
изучено (основная часть его произведений находится в руко 
писном  отделе Российской национальной библиотеки, несколько 
автограф ов — в К ировской  научной библиотеке им А. И. Герце
на). Он постоянно был в п оиске, стрем ился уйти от «унаследо
ванны х приемов» в своих сочинениях, хотел сказать  в музыке 
свое слово. И з-за ранней  смерти м ногого С енилов не успел сде
лать. Но и то, что он оставил после себя, н есом ненн о  является 
интересной  страницей  истории отечественной музыки.

В декабре 1901 г. в Вятку на гастроли приехал известны й 
артист И м ператорских театров М ам онт Д альский.

«Вот имя, которое в настоящ ее время на уме и язы ке п о 
чти всех жителей Вятки, — писал рец ен зен т в «П рилож ениях к 
«ВГВ», — и не мудрено; с тех пор, как  сущ ествует Вятка, театр 
наш  не видывал таких бурных оваций , каким и встречаю т и п р о 
вожаю т знам енитого артиста вятичи два дня подряд. Д ва первых 
спектакля — «Отелло» и «Гамлет» — прош ли при полны х сборах.
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Вероятно, тоже будет и с последую щ ими трем я, назначенны м и 
с участием Дальского.

К ак играет Д альский  — не подлеж ит описанию : надо са 
мому видеть и понять, что очень трудно при такой  вы соко-и де
альной игре артиста, которы й не только сам ж ивет на сцене 
ж изнью  изображ аем ого лиц а, но и всех зрителей делает участ
никам и этой ж изни. Вчера он полудикий мавр, сегодня ж ен 
ственно неж ны й великий идеалист и ф илософ  Гамлет... Зн ам е
нитая фраза: «Быть или не быть?», ради которой иногда в п ро 
винции идут см отреть «Гамлета», п роизносится г. Д альским  н е 
подраж аемо — он играет ее и с каждой последую щ ей ф разой 
зрители все более охватываю тся этим великим и страстным воп 
росом».

В еликий тр аги к  вы ступил в Вятке в пяти  спектаклях: 
«Отелло», «Гамлет», «Кине», «Уриель Акоста» и «Горе от ума». 
«П рилож ения к «ВГВ» писали: «В местном  театре никогда еще 
не бывало такого сбора, каким был на бенеф исе М. В. Дальского. 
А плодисментам и вызовам М амонта Викторовича не было конца. 
После первого акта М. В. Д альскому вятичи преподнесли  п ода
рок, после второго акта адрес, прочитанны й И. Н. Бы стренины м 
от лиц а публики и после третьего акта — адрес от артистов труп
пы. И сполненная М. Д альским роль Чацкого оставила у зрителей 
глубокое и незабы ваем ое впечатление. Эту роль, как  и другие из 
своего репертуара на Вятке, он ведет без суфлера, что еще б о 
лее способствует естественной передаче ее. Стихи в исполнении 
М амонта В икторовича приобретаю т впечатление разговорной 
речи. П риятная внеш ность и врож денное изящ ество манер сп о 
собствую т впечатлению , произведенном у Чацким ». И з Вятки 
М. В. Д альский уехал в Пермь.

Трудно было назвать в России другую, более популярную  
эстрадную  певицу, чем Н адежда В асильевна П левицкая. Р одив
ш аяся в крестьянской  семье, она знала множ ество народны х 
песен. Но, по сущ еству, открыл ее В. В. Андреев. И м енно в ко н 
цертах оркестра под руководством Андреева Н. П левицкая впер 
вые выступила как  исполнительница русских песен. В 1909 г. она 
пела на Н иж егородской ярм арке. С тех пор началась ее кон ц ерт
ная деятельность.

Весть о том , что П левицкая будет в Вятке, облетела город 
м олниеносно. К предстоящ ему концерту местная газета перепе
чатала из «Бирж евых ведомостей» сообщ ение о ее первом к о н 
церте в Петербурге: « ...Ш ирокой волной полилась русская п ес 
ня...»

К онцерт Н. В. П левицкой в Вятке состоялся 28 ф евраля 
1911г. К азалось, что в тот вечер в зрительном зале собрался весь 
город... Заполнены  ярусы , проходы партера. А публика все при-
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бывает и прибы вает. Лю ди стояли вдоль стен, усаж ивались на 
приступки около сцены . Зал гудел. Вот медленно пополз вверх 
занавес. Н австречу публике, улыбаясь, выш ла Н адежда В асиль
евна. П одойдя к  авансцене, она остановилась и низко , п о -рус
ски , поклонилась. Вместе с П левицкой выш ел муж чина с бала
лайкой . Он удобно уселся на стуле, глянул в зал, гремевш ий 
аплодисм ентам и, взял аккорд. Этого было достаточно, чтобы 
слуш атели успокоились... В зал неторопливо полилась знаком ая, 
родная мелодия. Вслед за музы кой певица начала свой рассказ 
«Есть на Волге утес...» О ригинальная манера пения П левицкой, 
близкая к  речитативу, ее вы разительность, превосходная д и к 
ция, располагаю щ ая внеш ность — все это вместе увлекло пуб
лику. П рекрасен  был виртуоз-балалаечник А лександр Д оброхо
тов и как  акком п ан и атор , и как солист. Н ародны е песн и  и их 
обработка звучали в его исполнении  ярко  и самобы тно.

Когда аф иш и объявили о предстоящ их гастролях Н и ко 
лая П етровича Россова, вятские театралы  раскупили билеты  на 
все три спектакля — «Отелло», «Гамлет» и «М акбет». Н. П. Р о с 
сов был одним из последних актеров, кто гастролировал по Р ос
сии. Он назы вал себя «актером транса и вдохновения», верил 
лиш ь в творческую интуицию . И менно таким предстал Н. П. Р ос
сов перед вятичами.

П ервый спектакль был «Отелло» У. Ш експира. Он прош ел 
12 декабря 1912 г. в городском театре. «Г. Россов сыграл не ш аб
лонн ого  О телло, — писал корреспондент газеты «Северное сло 
во». — Видно, что артист до тонкости  изучил обш ирную  ли тера
туру о личности мавра Отелло. П редставленная им цельная нату
ра мавра ды ш ит всей прелестью  дикого востока... А ртист п р е 
красно владеет своим и , по-видим ом у, богатейш ими голосовы 
ми средствами».

Второй спектакль собрал гораздо больш е зрителей. Ш ла 
трагедия «Гамлет».

Третий спектакль — «М акбет», видимо, не очень задел 
вятского зрителя, потому что в газете никакого  послесловия 
после спектакля не было. Зато Н. П. Россов дал четвертый сп ек 
такль «К оварство и лю бовь» Ф. Ш иллера, которы й вызвал 
огромны й зрительский интерес. Его Ф ердинанд буквально зас 
тавил весь зрительны й зал «подняться вперед». «Для сдерж ан 
ной вятской публики это значило много, — писал рецензент 
«Вятского слова». — Артисту преподнесли букет ж ивых цветов».

О рганизатором  многих концертов и постановки  опер в 
Вятке был дириж ер оркестра городского театра Н иколай  М и
хайлович К оханович. П омимо своей основной  работы , он имел 
музы кальны й м агазин на М осковской, 26. М агазин был своеоб 
разным клубом вятской интеллигенции, приезжих артистов. Здесь
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обсуж дались премьеры спектаклей , только что прош едш их к о н 
цертов гостей, здесь готовились к  новы м вы ступлениям  вятские

певцы  и музыканты.
Н. М. Коханович приехал в Вятку из Кустаная. Он с семьей 

собрался в М оскву, но так  слож илась судьба — сам арский вла
делец  нотного  м агази н а Г. С . Бем , хорош о зн авш и й  ран ее 
Н. М. Кохановича, предлож ил ему заведовать ф илиалом в Вятке. 
Н иколай  М ихайлович больш ее время дня и вечера проводил в 
театре. В магазине оставалась его ж ена А нна Васильевна.

В январе 1913 г. аф иш и известили вятских слуш ателей о 
предстоящ ем в городском театре музы кальном спектакле — оп е
ретте С. Д ж онса «Гейша» в бенеф ис дириж ера оркестра Н. М. 

К охановича.
П ремьера «Гейши» прош ла с успехом. С пектакль п о казы 

вался не один раз. Его участники  поверили в свои силы , в свою 
мечту _  поставить н а вятской  сцене оперу, создать свою  м ест
ную оперную  труппу. В Вятке уже было достаточно певцов, му
зы кантов, хористов, чтобы осущ ествить заветную  мечту.

В апреле на улицах города снова появились аф иш и, п ри 
глаш авш ие вятских театралов на новы е спектакли . 15 и 17 
на оперу «Демон», а 16 и 22 -  на «Русалку». И звестие это бы 
ло принято по-разному. О дни говорили о предстоящ их спектак-

Музыкальная школа Германа Рылова. 1905 г.
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лях одобрительно, другие не верили в это начинание. И все 
же театр был «почти полон». «Демон» прослуш али холодновато, 
но на «Русалке» публику словно подм енили — «искусственно 
нам орож енны й лед растаял». Вятичи признали  своих артистов. 
Они аплодировали  каж дому их выходу, каждой арии, каждой 
сцене.

В спектаклях участвовали: А. X. Корелли, Л. И. Лидина-Бров- 
кина, А. К. Чардоклий, К. Г. Туленкова, В. И. Правдин, И. Д. Прав- 
дин, И. Д. Ф ролов, В. М. Бабинцев, В. Г. Бергман, В. И. Веферт и
В. И. Смирнов.

Л ю бительская опера получила п ризнание. Вятичи ждали 
новые спектакли артистов-лю бителей. И когда афиш а снова объя
вила о них, благодарны е зрители с радостью  ш ли в театр, шли 
и верили, что в Вятке будет своя опера.

К ак  всегда летом  на отдых в Вятку приехал артист М алого 
театра Н иколай М ихайлович Падарин. 2 июля 1913 г. в городском 
театре состоялся студенческий вечер-спектакль с его участием — 
комедия А. Н. О стровского «Волки и овцы». Н. М . П адарин 
исполнил в спектакле роль Л ы няева, все остальны е роли были 
сыграны лю бителями: Глаф ира (А. А. А лексаш ина), М урзавец- 
кие (А. Н. Кремлев и В. А. Кремлева).

В следую щ ий приезд в Вятку Н. М. П адарина (29 ию ня 
1915 г.) были разы граны  с его участием две сцены  из хроники
А. Н. О стровского «К озьм а Захарьич М инин-С ухорук». В п ер 
вой — М инин готовится к обращ ению  к русскому народу за 
помощ ью  в борьбе с врагами России , а во второй сцене пред 
ставлено само обращ ение. Вторая картина происходила в Н и ж е
городском кремле перед собором. В роли М инина — Н. М. П ада
рин, в роли Ю родивого — артист В. В. Л аврецкий . Реж иссер 
Д. Г. Гутман привлек для участия в массовой сцене около сем и 
десяти курсисток и студентов, приехавш их на каникулы  в род 
ной город. И гра П адарина потрясла вятских зрителей! П отрясла 
суровой ж изн ен ной  правдой созданного талантливы м  артистом 
образа народного героя. «Две сцены  превратились в настоящ ий 
спектакль! — писал рецензент. — И м я их героя К озьм ы  Захарь- 
ича М инина-С ухорука ещ е долго будут повторять вятичи. Будут 
повторять и имя исполнителя — арти ста-зем ляка Н иколая М и
хайловича Падарина!»

Н иколай  М ихайлович давно думал навсегда перебраться 
в Вятку, но обруш ивш аяся вдруг болезнь сделала это невозм ож 
ным. «Вятская речь» за 19 августа 1915 г. сообщ ала своим читате
лям: «Артист М алого театра П адарин болен — паралич левой 
части тела...» Н а исходе сезона 1916— 1917 гг. Н иколай  М ихай
лович как  будто вернулся в театр, выступал в эпизодах. Он весь 
отдался педагогической работе. Ученик прославленного А. П. Л ен
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ского, П адарин много сохранил от учителя, передавал свой сц е 

нический  опыт.
27 октября 1916 г. в Вятке выступил «М екленбургский 

квартет». С озданны й в 1895 г. меценатом Г. Г. М екленбург-С тер- 
л иц ки м  первы й русский кам ерны й ансам бль завоевал п р и зн а 
ние не только у себя дом а, но и за рубежом. И вот квартет в 
Вятке. Выход на сцену участников квартета — К. Григоровича 
(первая скри п ка), А. К ранца (вторая скри п ка), А. К арпиловско- 
го (альт) и С. Буткевича (виолончель), каж дый исполненны й 
ими ном ер вызывал у слуш ателей бурю аплодисментов.

«Для нас это настроение слуш ателей, — писал музы кант 
и рец ен зен т Борис К убланов, — явилось, п ризнаем ся, совер 
ш енно неож иданны м сю рпризом , т. к. мы не предполагали, что в 
В ятке, где сравнительно редки  подобны е вы ступления, окаж ет
ся столь подготовленная аудитория для восприятия вы сочай 
ш их и очень слож ны х образцов квартетной музыки».

Рассказы вая о гастрольном  1916 г., нельзя не вспом нить о 
спектаклях  П етроградского А лександрийского театра с участи
ем В. Давыдова. С 17 по 22 мая в городском театре прошли «Свадьба 
К р еч и н ск о го »  А. С у х о во -К о б ы л и н а , « З аво еван н о е  счастье»
В. А лександрова и «Ш утники» А. О стровского.

Гастроли Владимира Н иколаевича Д авы дова явились од
ним  из последних ярких страни ц  театральной ж изни Вятки в 
предреволю ционное время. Вятичи долго будут пом нить приезд 
великого артиста России.

Р ассказы вая о первых послереволю ционны х годах музы 
кальной  ж изни Вятки, невозм ож но не вспом нить деятельность 
п иани ста и музы коведа Рудольфа И вановича М ервольф а. Он 
приехал осенью  1918 г. по приглаш ению  губернского отдела н а 
родного образования вместо уехавш его директора Вятских му
зыкальных классов В. С. Цветикова. Р. И. М ервольф был третьим 
директором  М узы кальны х классов РМ О .

М ервольф  вклю чился в музы кальную  ж изнь Вятки. Его 
радовало, что произведения, которы е он играл, находят отклик 
у его новых слуш ателей. И все чащ е убеж дался, что им енно на 
концертной  эстраде, за роялем , он мож ет полнее использовать 
свой опы т м узы кально-просветительской  работы , которую  он 
начал ещ е в студенческие годы, зан и м аясь  в П етербургской  

консерватории .
П ервы е годы после о кон чан и я  консерватории М ервольф  

много сочиняет. Только в 1912—1913 гг. в Петербурге было изда
но более 30 его романсов. О ни были написаны  на стихи А. П уш 
ки н а, А. Ф ета, Ф. С ологуба, А. Г оленищ ева-К утузова, Г. Гали
ной  и др. С очиняет и сим ф оническую  музыку. К онцертировал 
как  пианист и акком паниатор. Выступал с Ф едором И вановичем



Ш аляпины м , с австрийским  скрипачом  Ф рицем  К рейслером ...
И вот Вятка. Рудольф Иванович рано уходит на работу и 

поздно вечером возвращ ается домой (ул. Л енина, 81, пристрой к 
аптеке №  2, второй этаж). Почти каждый вечер, закончив занятия 
в М узыкальных классах, он торопится на очередной концерт.

И м енн о  тогда у М ервольф а созрела мысль о создании  в 
Вятке М узы кальной студии. Он работает над програм м ой зан я 
тий, пиш ет л екц и и , делает перелож ения для ф ортеп и ан о  о п ер 
ных и сим ф онических произведений, договаривается с м узы 
кантами, певцами. Весной 1920 г. он прин оси т в губоно п ро 
грамму М узы кальной студии.

«М узы кальная студия представляет собой И нститут для 
ш ироких масс. Путем озн аком лени я с лучш им и образцам и  му
зы кальной литературы  (на первых порах только в ф ортепианном  
излож ении) всякий  посетитель М узы кальной студии, прослу
шав предлагаем ы й курс, будет иметь возм ож ность разобраться в 
нем, что хорош о и плохо в области музыки.

Занятия в студии рассчитаны  на один год при еж еднев
ной работе»1*. М ервольф  ждал первой встречи со слуш ателям и 
М узы кальной студии. О на состоялась 1 марта 1920 г. в здании 
бывш ей дом аш ней  церкви  М ариинской  ж енской  гим н ази и  (в 
аудитории Ш кольного городка). П ервое занятие было п о свящ е
но творчеству М. И. Глинки.

«П ознаком ив с биограф ией  ком позитора, — вспом инал 
участник почти всех л екц и й -кон ц ертов  Р. И. М ервольф а А лек
сандр А лександрович Рум янцев, — он переш ел к опере «Ж изнь 
за царя». П одробно рассказав ее содерж ание, Рудольф И ван о 
вич проиграл оркестровы е и хоровые номера. Н есм отря на то, 
что в тот вечер не было вокалистов, он так  проиграл ари и , п р о 
читал текст, объяснил отдельны е места, что впечатление п олу 
чилось огромное! О собенно сильное, впечатляю щ ее воздействие 
произвел на публику заклю чительны й хор «Славься». М ы и гра
ли его на двух роялях»2*.

М ервольф  старался не только расш ирить у слуш ателей 
знания о музы ке, но и закрепить их. Об этом  говорят м н огочи с
ленны е програм м ы , которы е оказали сь в рукоп и сн ом  отделе 
библиотеки имени А. И. Герцена. Их было 126!

В один из летних ию ньских вечеров 1922 г. Р. И. М ервольф 
дал прощ альны й концерт в зале библиотеки им ени А. И . Г ерце
на. П риш ли м узы канты , с кем  ему приходилось выступать на 
концертах, приш ли бы вш ие слуш атели И нститута м узы кально-

11 ГАКО. Ф .Р-1137. Оп. 1 .Д. 321 .Л. 131.

11 Румянцев А. П исьма. Архив Р. П реснецова.



Вятский городской театр

С цена из спектакля «Горе от ума» 
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го просвещ ения (так впоследствии стала назы ваться М узы каль
ная студия). Звучала музы ка Баха, Бетховена, С кряби на, Ч ай 
ковского...

23 марта 1918 г. театр Вятского городского С овета рабочих 
и красн оарм ейски х  депутатов поставил пьесу Г. Ге «Набат». Это 
был первый спектакль советского театра в наш ем городе. А в 
октябре состоялось откры тие зимнего сезона театра. В репертуа
ре: «Савва» Л. А ндреева, «М есяц в деревне» И. Тургенева, «Горе 
от ума» А. Грибоедова, «Ж енитьба» Н. Гоголя, «Бедность не п о 
рок» и «Гроза» А. О стровского , «С мерть И о ан н а  Грозного» 
А. Толстого, «Отелло» У. Ш експира.

Трудно приходилось театру в годы граж данской  войны. 
С оветская власть звала театр на создание спектаклей , которы е 
могли бы увидеть сразу ты сячи и ты сячи зрителей. И такой спек
такль состоялся на городской площ ади — древнегреческая тра
гедия С оф окла «Царь Эдип». В театр приходят новы е артисты: 
Радов, Р ам азанов, П равдин, М оралев, Н авродская, П ояркова, 
В итарская и другие.

В сезоне 1921 — 1922 гг. на сцене Вятского театра шли «М ас
карад» М. Л ерм онтова, «Таланты и поклонники», «Лес» А. О ст
ровского , «Спартак» по одноим енном у роману Р. Д ж ованьоли, 
«Сатана» Я. Гордина. С пектакль «Сатана» явился бенеф исом  по
пулярного артиста театра Владимира Ф едоровича Ц виленева. 
У частвовали В. Н. Н икольский , Б. В. Радов, А. Н. М акаров, Г. В. 
Чежегова, В. А. Л арина. Это был последний спектакль, в котором 
Ц виленев играл на сцене Вятского театра.

Запом нился вятским  зрителям «Ревизор» Н. Гоголя поста
новки 1922 г. С пектакль прош ел 24 июля. В нем были заняты  Аб- 
лов (Г ородни чий ), Л изунов (Х лестаков), С тронская (А нна А н
дреевна), Л есная (М арья А нтоновна). Газета «Вятская правда» 
отмечала и др. и сполнителей , весь ансам бль спектакля.

Лето 1922 г. артисты  Вятского театра работали на сцене 
сада «Аполло». Были показаны  «Горе от ума» А. Грибоедова, 
«К оварство и лю бовь» Ф . Ш иллера, «Ревизор» Н. Гоголя, «Со
бор П ариж ской богоматери» В. Гюго, «Обрыв» по роману А. Гон
чарова. Д ва спектакля в конце летнего сезона — «Ц арь Ф едор 
И оаннович» и «Камо грядеш и» — по свидетельству прессы  — 
были лучш им и. П ервы й — бенеф ис артиста Б. А. Д алева, а вто
рой — бенеф ис худож ника Н. Л. С терияна.

А уже 30 сентября В ятский театр откры вал свой  (со дня 
осн ован ия — 1877 г.) 45-й  сезон. В этот вечер ш ли «М оряки» 
Н. Гарина. Зал заполнили истинны е вятские театралы. О ни при 
ш ли, несм отря на трудное, голодное время. И были вознаграж 
дены прекрасны м  спектаклем .

В следую щ ие дни  театр показал популярны е для того вре
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м ени _  «Оксану Зозулю» С. Ф едоровича, «О сенние скрипки» 
И . Сургучева, «Тартюф» Ж. М ольера (в роли О ргана выступил 
талантливы й артист В. К рутовский).

31 октября 1922 г. общ ественность Вятки отмечала 250- 
летие русского театра. В этот вечер шел бессмертны й «Ревизор» 
Н. В. Гоголя. Перед спектаклем профессор Вятского пединститу
та Д рягин прочитал реф ерат «Русский театр в прош лом и насто 
ящ ем». В роли Городничего, как  и прежде, выступил артист 

Аблов.
7 декабря 1922 г. на сцене Вятского театра прош ла одна из 

лучш их пьес А. Н. О стровского «П оследняя жертва». Это был бе
неф ис популярной артистки В. Л ариной. П остоянны й рецензент 
«Вятской правды» П. П еровский писал после спектакля. « ...С ка
жем два слова об исполнителях. Прежде всего, о бенеф ицианке. 
Говорят, что Л арина хорош о играет. А, по-м оем у м нению , она 
совсем  не играет. О на ж ивет на сцене».

1 августа 1922 г. оперой М. М усоргского «Борис Годунов» 
в летнем  театре «Аполло» начали гастролировать артисты  М ос

ковского  Больш ого театра.
Вятские лю бители оперы  хорош о пом нили «Бориса Го

дунова» в исполнени и  артистов под руководством Г. Ш умского. 
С  тех пор прош ло 10 лет, а в пам яти  тех, кто был на этом 
сп ектакле в 1912 г., все ещ е звучал голос Н. С. М адаева — 
зам ечательного певца и артиста, талантливо сы гравш его в этой 
опере заглавную  роль. В п ам яти  остались  м ногие народны е 

сцены ...
И , п ризнаться, вятская публика (во всяком  случае те, кто 

слы ш ал «Бориса Годунова» раньш е) ш ла не совсем охотно. Но 
сом н ен и я ее п остепенно рассеивались после того, как  зазвучала 
м узы ка и поднялся занавес. П артию  Бориса Годунова исполнял 
солист Больш ого театра В. В. О сипов — певец яркого арти сти 
ческого дарования и обладатель столь же яркого голоса. «Борис 
Годунов» в исполнени и  артистов Больш ого театра вызвал горя
чие отклики  у вятских зрителей. К роме В. В. О сипова, отм еча
лось пение артистов Е. Евгеньевой (хозяйка корчм ы ), В. Т ени- 
кова (П и м ен), Б. В еликанова (С ам озванец).

В гастрольной афиш е артистов М осковского Больш ого 
театра были «Демон» А. Рубинш тейна, «Паяцы» Р. Л еонковалло, 
«Фауст» Ш . Гуно, «Евгений О негин» и «П иковая дама» П. Ч ай 
ковского , «Кармен» Ж . Бизе, «Русалка» А. Д аргомы ж ского.

14 апреля 1923 г. в Вятском театре отмечалось 100-летие со 
д ня рож дения великого русского драматурга А. Н. О стровского. 
П еред собравш им ися в зале зрителям и литературовед К. В. Д р я 
гин прочитал доклад  «О стровский и «власть быта» в русском 
театре». Это был не просто доклад, а рассказ о драматурге, пье
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сы которого год от года становились все более лю бим ы м и и н е 
обходимы ми русскому человеку.

В тот вечер на сцене шел спектакль «Таланты и п оклон 
ники». В роли Д омны  П антелейм оновны  выступила лю бимая ар 
тистка вятских театралов В. А. Л арина. В театре был праздник!

Репертуар нового сезона состоял из лучш их пьес русской 
и зарубеж ной  драм атургии: «И ванов» А. П. Ч ехова, «Гроза»
А. Н. О стровского, «Ж ивой труп» и «Анна К аренина» Л. Н. Т ол 
стого, «М ария Стюарт» Ф. Ш иллера, «Гамлет» У. Ш експира.

Зри телям  зап о м н и ли сь  сп ектакли  с участием  актрисы  
Т. П. М равиной — «Гроза» (К атерина), «Анна Каренина» (Анна), 
«М ария С тю арт» (М ар и я), «Дама с кам елиям и» (М аргарита 
Готье). Ж урналист Петр П еровский писал на страницах «Вят
ской правды»: «М равина — артистка, обладаю щ ая хорош ей ш ко 
лой , у нее есть точное худож ественное чутье». И действительно, 
актриса была удивительно точна во всех своих ролях. Ее героини 
несли на себе не только «главный заряд» сп ектакля , но и вели 
его. Зрители высоко оценили талант Т. П. М равиной. П осле каж 
дого спектакля актрисе устраивали продолж ительны е овации, 
подносили цветы , подарки.

23 августа 1923 г. в театре сада «Аполло» состоялся п ро 
щ альны й бен еф и с артиста В ятского театра В иктора И льича 
К рам ольникова. А ртист и реж иссер затронул сердце зрителей 
ярким и спектаклям и (пьесы  А. Н. О стровского, У. Ш експира), а 
также исполнением  в них заглавны х ролей — Тихона («Гроза»), 
Гамлета («Гамлет»). В. И . К рам ольников, несм отря на занятость 
в театре, часто выходил в рабочие клубы и студии В ятки, п о 
могал сам одеятельны м  артистам в их работе над сп ектаклям и .

В сезоне 1923—1924 гг. на вятской  сцене впервы е прош ла 
пьеса А. В. Л уначарского «Слесарь и канцлер» (11 ян варя). В ят
ские театралы  увидели «Гамлета» У. Ш експира (22 ф евраля), 
«Д ворянское гнездо» по роману И. С. Тургенева (29 ф евраля — 
бенеф ис Е. К. Л ещ и н ской ), «Идиот» по роману Ф. М. Д остоев 
ского (5 марта — с участием артиста Е. В. Ч ерни ка), «Кража» 
Дж. Л ондона (7 марта). Заканчивался сезон спектаклем  «В иш не
вый сад» А. П. Чехова (3 апреля — бенеф ис актрисы  Е. В. Б ар я 
тинской).

П оды тож ивая прош едш ий сезон, «Вятская правда» п и са 
ла: «Надо отметить, прежде всего, серьезность репертуара, к о 
торы й ещ е и ещ е раз говорил о том , что В ятский театр на вер 
ном пути. П оказы вая лучш ие образцы русской и зарубеж ной дра
матургии, он тем самы м воспиты вает в зрителе вы сокий вкус к 
театральному искусству».

П ервая пролетарская м узы кальная ш кола вступила в п я 
ты й учебны й год. П о-преж нем у в ш коле работали Ф . Я. Рогов
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(теория музыки и сольф едж ио), 3. А. Рылова, Е. В. Л ебедева, 
Е. А. Васнецова (фортепиано), Б. Д. Кубланов (скрипка). В школу 
приш ли новые преподаватели М. И. М ы ш кина, К. А. Герасимов 
(ф ортепиано), А. С. Ерем ин (хоровое пение).

Трудно приходилось и преподавателям , и учащ им ся ш ко 
лы: не было своего здан ия, заним ались по вечерам то в детских 
садиках, то в общ еобразовательны х ш колах. От ш умных соседей 
все старались избавиться, поэтому зан яти я по специальности  
проходили в основном  на квартирах педагогов.

К онстантин  А лександрович Герасимов был одним из ве
дущ их преподавателей ф ортепиано в Вятке. Еще до револю ции 
он имел свою  школу. Уже тогда Герасим ов пользовался боль
ш ой известностью  как  преподаватель и как  исполнитель. Часто 
выступал в концертах как  солист и акком паниатор. М ного рабо 
тая над техникой, К онстантин А лександрович не забы вал о са 
мом главном — об исполнении, о воспитании музыкального вкуса. 
У ченики Герасимова играли произведен и я М оцарта, Бетхове
на, Баха, Л иста, Ш опена, Грига... П ричем  он очень умело под 
бирал пьесы  каждому ученику — давал то, что отвечало его и н 
дивидуальности. В классе Герасимова практиковались экзам ены  
«на зрелость». Кроме пьес, разученны х в течение учебного года, 
он назначал какую -нибудь пьесу для сам остоятельной  работы. 
И ученики  успеш но справлялись с такой  задачей: они  п оказы 
вали правильное п они м ани е м узы кального п роизведения и хо

рош ую  технику.
У К. А. Герасимова было много учеников. Больш инство из 

них стали профессиональными музыкантами, преподавателями. И 
к ним по праву в первую очередь нужно отнести А лександра Урба- 
новича Арамовича. О кончивш ий, как и его учитель, М осковскую 
консерваторию , он вернулся в Вятку и стал учителем музыки.

21 ию ня 1926 г. П ервая п ролетарская м узы кальная ш кола 
отм ечала 30-летие педагогической  деятельности  К онстантина 
Александровича Герасимова. Вечером в актовом зале ш колы имени 
И. С. Тургенева состоялся больш ой праздничны й концерт. В нем 
приним али  участие ученики ю биляра. С тарого учителя поздрав
ляли  многочисленны е слуш атели и музы канты  Вятки.

Вот уже десять лет трудился в Вятке М ихаил Н иколаевич 
С ин и цы н , скрипач , дириж ер. О кончив в 1889 г. П етербургскую  
консерваторию , он сем надцать лет отдал И ркутску. П реподавал 
музыку в девичьем институте, а потом  в частной музы кальной 
ш коле. Был инициатором  многих концертов. Гастролировал в 
городах С ибири и Д альнего Востока. Выступал в Я понии. В Вят
ку приехал как директор М узы кальны х классов Русского музы 
кального общ ества. О дноврем енно активн о  участвовал в ко н 
цертной ж изни. П осле револю ции М. Н. С иницы н объездил с
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концертам и многие вятские города и поселки. И везде, прежде 
чем начать концерт, он рассказы вал о музыке, о ком позиторах, 
чьи произведения будет исполнять. К  1925 г. М. Н. С иницы н дал 
более двух ты сяч концертов!

В сентябре 1925 г. общ ественность Вятки отметила 30-ле
тие педагогической и концертной  деятельности  М ихаила Н и ко 
лаевича С иницы на. В больш ом концерте приняли участие ученик 
вятского музыканта Павел Берлинский (И ркутск), а также здеш 
ние певцы  и музы канты  — Елена Ф руктова и М аргарита Суха
нова, пиани ст А лександр Румянцев и худож ественны й хор под 
управлением В. Ш кляева.

П ервое отделение концерта откры л ю биляр. С иницы н и с
полнил К онцерт для скрипки  ре м инор А. Вьетана. Этот концерт 
музы кант впервы е играл в Петербурге в 1895 г., будучи студен
том консерватории , в пом ещ ении О бщ ества п оощ рен и я худо
жеств. Потом выступил Павел Берлинский. В его исполнении про
звучала ф ан тазия В ерди-Л иста «Риголетто». П евица М аргарита 
Суханова спела ром анс П. И. Ч айковского  «Ночь».

Во втором и третьем отделениях были исполнены  сочи не
ния М. Глинки, Н. П аганини, П. Чайковского, Ф. Листа, Ж. Бизе, 
П. С арасате... В адрес М. Н. С иницы на приш ли телеграммы  от 
бывш их учеников, друзей по искусству — концертм ейстера Л е
нинградской филармонии заслуженного артиста РС Ф С Р В. А. За- 
ветновского, заслуж енного артиста Р С Ф С Р  М ихаила Дулова, 
ком позитора Н иколая А брамычева, солистки  Л енинградского 
театра оперы  и балета Розы Изгур, народного артиста РС Ф С Р 
Ария П азовского ...

17 октября 1925 г. из Н арком проса приш ло радостное и з
вестие: М ихаилу Н иколаевичу С иницы ну присвоено почетное 
звание заслуж енного артиста РС Ф С Р. С ещ е больш ей, удвоен 
ной энергией  работает он на благо советского искусства.

В 1929 г. в Вятке откры лся радиоузел. С ин и цы н у предло
жили провести первую  музыкальную  передачу. Вот как  вспом и 
нал он об этом пам ятном  событии: «...Это было 7 декабря. О т
кры тие первой музы кальной передачи совпало со 100-летием со 
дня рож дения А нтона Григорьевича Рубинш тейна. И я прим е
нительно к  моменту составил программу из произведений Ру
бинш тейна. В концерте приним али участие известны е вятские 
певцы А лександр Е рем ин , Екатерина Лебедева, пиани ст А лек
сандр Рум янцев, виолончелистка Галина С ам ойлова и я. Все мы 
очень волновались. Б оялись, что будет плохая слы ш имость. Но 
опасения наш и были напрасны ми — передача прош ла хорошо!»11

11ГАКО. Ф. Р-3690. Оп. 1. Д. 55. Л. 34.
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В последствии М. Н. С иницы н будет не раз выступать по 
местному радио и как исполнитель, и как  м узы кальны й л е к 
тор и как организатор м ногочисленны х концертов.

В сентябре 1925 г. в Вятском театре открылся зимний сезон. 
Главным режиссером и художественным руководителем стал изве
стный вятскому зрителю артист Борис Владимирович Радов. В со
став труппы вошли артисты Я. В. Войтоловский, Ю. В. Белгород
с к и й , М. А. Д ем е н ть ев , И . В. Ж у к о в с к и й , П . И . З в ер ев , 
Т. А. Вертинская, В. А. Л арина, И. М. Малеева, И. Ф. Постникова, 
М. И. Сурдеев. Репертуар театр предлагал, мож но сказать, обы ч
ный, классический. И все же было и новое — «Лес» А. Н. О стров
ского, «Мандат» Н. Эрдмана, «Азеф» и «Заговор императрицы»
A. Толстого, «Овод» по роману Э. Войнич, «Воздуш ный пирог»
Б Ромаш ова, «Виринея» по роману Л. С ейфуллиной...

16 февраля 1926 г. театральная общ ественность В ятки от
м етила 30-летний ю билей артистической  деятельности  вятского 
артиста Ю веналия В асильевича Белгородского. В тот вечер шел 

спектакль «Пугачевщ ина» К. Тренева.
В конце двадцатых гг. заведующим музыкальной частью го

родского театра работал Владимир Т овстолуж ский. В Вятку он 
приехал из К иевской  кон серватори и , где был п роф ессором .
B. В. Товстолуж ский объявил в «Вятской правде» о предстоящ их 
вечерах кам ерной музы ки 20 января 1928 г. В тот вечер звучала 
старин н ая музыка Х У И -Х У Ш  вв.: произведения Георга Генде
ля, И оган н а-С ебастьян а Баха, Ж ана Ф и лип п а Рамо, Д ом енико 
С карлатти, А ркандж ело Корелли. Прежде чем В. В. Товстолуж 
ский  исполнил произведения старых мастеров, он рассказал о 
их ж и зн ен ном  и творческом  пути. М ногие слуш атели знаком и 
лись  с клавесинной  и органной  музыкой впервы е.

Второй концерт — 3 ф евраля — был посвящ ен класси чес
кой  музы ке XV III в. — музы ке Вильгельма Баха (старш его сына 
И .-С . Баха), Й озеф а Гайдна, В ольф ганга А мадея М оцарта и 
Л ю двига ван Бетховена. «Давно вятские лю бители музы ки, -  
писала «Вятская правда», — не зн аком или сь так  близко с тво р 
чеством столь давних ком позиторов (пожалуй, только В. М оцарт 
и Л. Бетховен звучали на концертах чащ е). П оэтому все были 
благодарны  и лектору, и исполнителю  проф ессору Товстолуж - 
скому». На вечере звучали сонаты , дивертисм енты , марш и, ста 
ри нн ы е танцы . Третий кам ерны й вечер прош ел 3 марта. Н а нем 
были исполнены  произведения Ф ридерика Ш опена и Й оханне- 

са Брам са.
И , н акон ец , 24 марта состоялся четверты й кам ерны й ве

чер В. в '  Товстолужского. Он познаком ил слуш ателей с музыкой 
начала XX века и соврем енны х ком позиторов  — А лександра 
С кряби н а , К лода Д ебю сси, С ергея П рокоф ьева.
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К амерны е вечера проф ессора В. В. Товстолужского надол
го остались в памяти лю бителей музыки: они были благодарны 
музыканту за его настоящ ее подвиж ничество в пропаганде му
зы кальны х зн ан и й , за прекрасное исполнение многих неи звест
ных произведений.

Все чащ е и чащ е на сцене Вятского театра идут пьесы  
советских драматургов. О ни стали неотъемлемой частью  р еп ер 
туара. 2 февраля 1927 г. прош ла премьера спектакля «Конец К ри- 
ворыльска» Бориса Ромаш ова. Он вызвал у зрителей  больш ой 
отклик. О спектакле сп орили, обсуждали в коллективах.

«В ятский театр, — писала м естная газета, — поставил 
пьесу, сделав ш аг вперед к рабочему зрителю . Н аталья М угла- 
нова (артистка П етрова), председатель уисполком а (артист Кур
ганов), Роза Бергман (артистка Д ем би цкая), Отче наш  (Б р я н 
ский), С евостьянов (М аргаритов) — показали живых лю дей пер 
вых лет нэпа».

Ч итатель обратил вним ание, что в спектакле была занята 
артистка Д ем бицкая. Вы не ош иблись: это была в будущем н а 
родная артистка РС Ф С Р  Ф еодосия А лександровна Д ем бицкая, 
отдавш ая вместе с Д м итрием  А лександровичем  Д росси  послед
ние годы ж изни  наш ему театру.

У спехом у вятских зрителей  пользовались и другие пьесы 
советских драматургов — «Ш торм» В. Б и ль-Б елоцерковского , 
«Любовь Яровая» К. Тренева. Но, пожалуй, больш ий успех оста
вил спектакль «Разлом» Б. Л авренева. «Эта пьеса была показана 
М осковским театром имени Е. Вахтангова к десятилетию Октябрь
ской револю ции. «Разлом» был оценен  прессой  весьма п оло 
ж и тельн о , п р и зн ав ал ся  одн ой  из лучш их п ьес , прош едш их 
в октябрьские д н и ... В наш ем  театре пьесу ставит реж иссер
В. Люце», — сообщ ала «Вятская правда» 5 ф евраля 1928 г.

В сезоне 1927—1928 гг. театр впервы е ввел абонементную  
систему. Зрители имели возм ож ность по доступны м  ценам регу
лярно посещ ать театр. До кон ц а  сезона они  увидели «Б ронепо
езд 14-69» Вс. И ванова, «Рельсы гудят» В. К ирш она, «Волчья 
тропа» А. А ф иногенова, «Уриель Акоста» К. Гуцкова.

Гастролеры  лю били летний  театр «Аполло». Он был н е
больш им, ую тным. И пусть в нем собиралось не так  уж много 
зрителей, но это были истинны е театралы , лю бители  музыки.

В субботу 7 ию ля 1928 г. в театре «состоялся концерт и зве
стной певицы  Елизаветы  Капелли. Вятку она посетила проездом 
на гастроли в Я понию , в программу концерта вклю чила п ом и 
мо п оп улярн ы х  ари й  — Р ози н ы  («С еви льски й  цирю льни к»  
Дж. Р осси н и), Виолетты («Травиата») и Д ж ильды  («Риголетто») 
Дж. Верди — и малоизвестны е: Л ю чии из одноим енной  оперы  
Г. Д оницетти  и арии из «Бразильской жемчуж ины» Ф . Д авида.
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«В ятские слуш атели, — писала м естная газета, полу
чили редкое наслаж дение от голоса Елизаветы  К апелли п р и 
ятного и громадного по своему диапазону. П евица прош ла и та
льянскую  ш колу. Ее и сполнение превосходное. С вой концерт 
Е. Капелли закончила «Соловьем» А. Алябьева. А ккомпанировал 
певице пиани ст И ван Чернов». Вятские лю бители музы ки не раз

вспом инали  пение Е. К апелли.
А 18 ию ля в театре «Аполло» выступила солистка Л ен и н 

градского театра оперы  и балета заслуж енная артистка РС Ф С Р 
Роза Изгур. О на родилась в Вятке в семье известного зубного 
врача. Еще в гим назии  голос ее привлек вним ание. П ервы е уро
ки пения И згур получила у здеш него певца и преподавателя 
И вана Д м итриевича Ф ролова. П осле окон чан и я гим назии  Роза 
уехала в П етр о гр ад  и п осту п и л а  в к о н сер вато р и ю  в класс 
Н А. И рецкой . Еще в консерватории  Роза И згур начала высту
пать на оп ерн ой  сцене -  сначала на ученической, а потом  в

М а р и и н с к о м  теа тр е.
К онц ерт Розы  Изгур собрал больш ую  аудиторию . Ее по 

мнили по прош лы м  вы ступлениям  в родном  городе. П еви ц а и с 
полнила многие арии из своего репертуара, ром ансы . О чень хо
рош ее впечатление произвело  исполнение в дуэте со скрипкой  
(заслуж енны й артист Р С Ф С Р  М. Н. С ин и цы н ) ром анса М. И. 
Глинки «Сомнение». П артия ф ортепиано — А лександр Р ум ян 

цев. _
4 и ю ня 1968 года Р. Л. Изгур писала из К исловодска: «От

вечаю на все интересую щ ие вас вопросы. П осле окон чан ия ко н 
серватории я 25 лет работала в одном театре -  Л енинградском  
театре оперы  и балета. Н а страницах истории театра записаны  
мои лучш ие партии — Д ездем она («Отелло» Дж. Верди), «Тать
ян а («Евгений О негин») и Л и за («П иковая дама») П. И. Ч ай 
ковского, Тамара («Демон» А. Г. Рубинш тейна), М атильда («Виль
гельм Тель» Дж. Россини) и др., всего 35 партий. М оими радост
ными собы тиями в творческой ж изни были м ногочисленны е вы 
ступления в концертах ф и ларм он и и , где я пела с вы даю щ им ися 
дирижерами ведущие партии в ораториях, кантатах, мессах... Мои 
восп итанн и ки  — и это, прежде всего, А лла С оленкова — поют 
во многих городах страны . П оследние годы я работала в музы 

кальном  училищ е при консерватории».
В сентябре 1929 г. в городском  театре откры лся новы й се 

зон. Главны й реж иссер Ю рий Ю ренев, выступая перед зри теля
ми, говорил: «Театр хочет стать в ж изни вятичей и х  ун иверсите
том. Мы покаж ем  лучш ие пьесы  советской , русской  и зарубеж 
н ой  классики . «О гненный мост» Б. Ром аш ова, которы й вы уви 
дите сегодня, 27 сентября, является ярким  тому доказательством. 
Вы увидите прекрасную  пьесу К арла Гоцци «П ринцесса Т уран 
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дот», «Доходное место» А лександра Н иколаевича О стровского, 
«Чудак» А лександра А финогенова, «Человек с портфелем» А лек
сандра Ф айко и др. спектакли , которы е помогут вам ещ е глубже 
разобраться в театральном искусстве».

20 октября 1929 г. состоялась премьера «П ринцессы  Ту
рандот» в постановке Ю. Ю ренева. Реж иссер избрал для п оста
новки метод условной театрализации , н аполнив его паф осом  
отдельных сцен и героев. В условиях наш его театра этот путь был 
наиболее прием лем ы м  и удачным. Зрелищ е получилось впечат
ляю щ ее, удивительное, наполненное сценам и настоящ его а к 
терского м астерства. Хорош ую  музы ку к спектаклю  н аписал  
Сергей Д рягин. «П ринцесса Турандот» пользовалась в Вятке ог
ромны м успехом. М ного раз она ш ла на протяж ении всего сезо 
на и всегда при переполненном  зале.

Тридцаты е годы... В м узы кальной ж изни они были п ам ят
ными. Л ю бители музыки впервы е услыш али такие выдаю щ иеся 
п р о и зв ед ен и я , как  оп еру  «Леди М акбет  М ц ен ск о го  уезда» 
Д. Ш остаковича, балеты «П ламя Парижа» и «Бахчисарайский 
фонтан» Б. Асафьева, сим ф онии В. Ш ебалина... Нам полю бились 
песни и музы ка из киноф ильм ов «Веселые ребята» и «Волга- 
Волга» И. Д унаевского.

В эти годы наш  город Вятка тоже был насы щ ен собы ти я
ми в музы кальной ж изни. «О свободим рабочие клубы от халту
ры», — писал ж урналист С. Глаголь в «Вятской правде». — С о з
дадим в Вятке и городах области отделения В сероссийского об 
щ ества «М узыка — массам!» О сенью  в Вятке состоялось сове
щ ание и нициативной  группы, в которую  вош ли ведущ ие м узы 
канты  и проф сою зны е деятели: заслуж енны й артист РС Ф С Р  
М. Н. Синицы н, Н. А. М орева, С. В. Д рягин, С. Глаголь, Е. М илю 
тин и др.

28 ноября 1930 г. состоялось общ егородское собрание чле
нов С ою за Рабис, а 4 декабря М. Н. С ин и цы н  выступил перед 
радиослуш ателями о создании общ ества «М узыка — массам», 
его целях и задачах. Затем состоялся концерт, в котором приняли 
участие ведущ ие артисты  В ятки, ф ольклорны й коллектив клуба 
имени Д. Бедного, артисты  гортеатра.

В сер о с си й с к о е  о б щ ес тв о  «М узы ка — м ассам »  стал о  
неотъемлемой частью культурной ж изни  Вятки. Н а концертны х 
эстрадах звучали музыка русских и зарубеж ных ком позиторов, 
народны е песни.

В марте 1931 г. «Вятская правда» извещ ала своих читате
лей о том , что местное отделение В сероссийского  общ ества 
«М узыка — массам» готовится к больш ому концерту, п освя
щ енному творчеству Лю двига Бетховена. «Сейчас идут реп ети 
ции «Героической сим ф онии», которая займ ет все первое отде
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лен и е, — писала газета. — Во втором отделении — выступление 
солистов».

И вот наступил день концерта. Он состоялся 13 апреля 
1931 г. Городской театр заполнили лю бители музы ки — и взрос
лы е, и дети. Заслуж енны й артист РС Ф С Р  М. Н. С иницы н (он 
дириж ировал оркестром ) сначала рассказал слуш ателям о ж и з
ни и творчестве Бетховена, авторе «Героической симф онии».

П овернувш ись к оркестру, дириж ер на какое-то  м гнове
ние сосредоточив вним ание музы кантов, взмахнул рукой. Два 
м ощ ны х аккорда сразу приковали  зал к  началу сим ф онии. М у
зы ка «Героической сим ф онии» рассказы вала о слож ной жизни 
человека, его взлетах и падениях, его смерти. Н о вот все н а 
стойчивее набирала силу светлая, ж изнеутверж даю щ ая мелодия. 
Все чащ е звучали ф ан ф ары , которы е переходили в яркий  ф и 

нал.
Во втором отделении первой на сцену вы ш ла известная 

вятская певица Тамара Грицианова. В ее исполнении прозвучали 
песни  Бетховена: «Гремят барабаны », «П рощ ание воина», «Су
рок» и «П есня М иньоны ». А кком панировал п иани ст Владимир 
Попов. А затем выступил Александр Румянцев. Он исполнял «Лун
ную сонату» Л. Бетховена. Закончил концерт А лександр Еремин, 
и сполнив три ш отландские народны е песни: «Верный Д ж он 
ни», «М илее всех был Джемми» и «К раса родим ого села». К он 
церт В ятского отделения В сероссийского общ ества «М узыка — 
массам» стал началом  других концертов, но уже силами преп о 
давателей и учащ ихся м узы кальной ш колы.

В Вятском театре в сезон 1930—1931 гг. шли пьесы «И нже
неры», «Ток вклю чен», «Разрыв», «Взлет», рассказы ваю щ ие о 
преобразовании  в России.

24 ф евраля 1931 г. состоялась премьера спектакля «Первая 
К онная» В. В иш невского — докум ентальная эпи ческая «драма 
без героев», раскры вш ая больш евизацию  солдатских масс в годы 
войны . В иш невский сам был пулеметчиком П ервой  К онной  ар 
м ии, хорош о знал настроение солдат... «П ервая К онная» п ро 
ш ла в театрах М осквы  и Л енинграда и др. городов. В Вятке сп ек
такль вызвал у зрителей бурный отклик. О нем спорили, отмеча
ли актерский ансамбль, режиссуру. Сам постановщ ик М. А. Лю д
м илов говорил на обсуж дениях, что «П ервая К онная» В. Виш 
невского явилась хорош им драматургическим материалом для ак 
терского коллектива.

Н акануне зим него сезона 1931—1932 гг. главны й реж ис
сер Вятского театра К. Ф . С теп ан ов-К олосов, зн аком я зрителей 
с предстоящ им  репертуаром , писал в «Вятской правде» 26 сен 
тября 1931 г.: «В будущем году наш ему театру исполняется 55 лет. 
Вятскому зрителю  он нравится тем , что небольш ой, ую тный...
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М ожет быть. И все же на сцене театра трудно работать, она н е 
пригодна к пьесам современной ком позиции массового действия, 
к больш ому количеству эпизодов и к быстрой см ене декоратив 
ного оф орм ления, отсутствие колосников и пр. И все же, н е 
см отря на все перечисленны е неудобства, театр долж ен отра
зить в художественных образах героику эпохи. Мы покаж ем «П о
эму о топоре» уже известного вам драматурга Н иколая П огоди 
на. Это пьеса о трудовом энтузиазм е коллектива рабочих. Тема 
соврем енности  будет присутствовать и в других спектаклях: «Го
рячие будни», «Линия огня», «Диктатура», «Страх», «Чапаев». 
Зрители увидят и русскую классику: «На всякого мудреца д о 
вольно простоты» А. О стровского, «Дело» А. С ухово-К обы лина. 
Западная классика будет представлена пьесам и «Разбойники» 
Ф. Ш иллера и «Тартюф» Ж. М ольера».

18 ноября 1932 г. в Вятском театре шел в первы й раз «Ча
паев». К он ечн о , м ногие вятские театралы  читали  «Чапаева» 
Д. Ф урманова (книга выш ла в 1923 г.). И все же увидеть Чапаева 
«живым» на сцене — очень хотелось всем!

В день премьеры  театр был полон. Реж иссер спектакля 
К. С теп ан ов-К олосов, казалось, сделал невозм ож ное: сумел и с 
пользовать каж дый уголок небольш ой сцены , превратив ее то  в 
гудящую от народа площ адь, то в поле сраж ений с врагам и, то 
в задуш евную беседу Чапаева с красноарм ейцам и... Зритель уви 
дел Ч апаева (артист Н. Д м итриев), во всех полож ительны х и 
отрицательны х качествах характера: вспыльчив, неуравновеш ен 
и близок , заботлив к своим подчиненны м .

Роль ком иссара К лы чкова (Д. Ф урманов) и сполнил ар 
тист С. Горин. Он сумел донести  до зрителя не навязчивы й, но 
нужный Ч апаеву образ ком иссара, которы й помогал ему р азо 
браться в самых трудных обстоятельствах, помогал воспиты вать 
красноарм ейцев преданны м и своей молодой республике. С п ек 
такль получился ярким .

В ию не 1933 г. в Вятке п оявились аф иш и, извещ авш ие о 
предстоящ их гастролях народного артиста Р С Ф С Р  Л еонида Ви
тальевича С обинова. Л ю бители музы ки с нетерпением  ждали 
выдаю щ егося певца. У кассы  театра в саду «Аполло» стояла оче
редь.

«Я была на этом  концерте, — вспом инает С оф ья Вацлав- 
на Заруская, — в первом отделении С обинов выступал, череду
ясь с молодым скрипачом . Его звали М арк Затуловский. Зап ом 
нился вальс Ф рица К рейслера в и сполнении  этого виртуоза.

Леонид Витальевич пел арию Надира из оперы Ж орж а Бизе 
«Искатели жемчуга» — «В сиянии  ночи лунной под пальмой я 
стоял...», исполнял романсы  русских и зарубежных ком позито
ров. Сижу и слушаю, затая дыхание. Настроение — удивительное!
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После первого отделения я выш ла в сад. Ф онари  освещ а
ют аллею , по которой гуляют выш едш ие из театра слуш атели. Я 
знаю , что у входа в сад продаю т цветы. Подхожу и покупаю  
ш иповы е розы . Бегу к театру, постучала в двери грим ерной и 
услы ш ала знаком ы й голос: «Входите!»

Л еонид Витальевич ходил взад и вперед по ковровой д о 
рож ке. Увидев м еня, он остановился у поднож ия деревянной 
лесенки , залож ив руки назад. Я с трепетом  спускаю сь в грим ер
ную. Не могу найти слов, см ущ аясь, двигаю сь вперед и... наты 
каю сь на С обинова. Он пристально см отрит, а я бормочу:

— Я дарю  вам эти розы , но они не стоят ваш его голоса...

— А вам понравился мой голос?
Вопрос не в бровь, а в глаз -  С обинову 63 года... Он

см отрит в глаза.
— К онечно, — продолж ает Л еонид В итальевич, — мне не 

35 и даже не 50... И все же, как  мне каж ется, голос ещ е звучит...
Уже не помню , что я говорила. П ом ню , что все-таки  я 

благодарила его за арию  Н адира, прозвучавш ую  прекрасно».
17—18 ию ля 1933 г. прош ли гастроли М осковского Госу

дарственного ф ортепианного  трио в составе заслуж енны х арти 
стов Р С Ф С Р  М арка М ейчика (ф о р теп и ан о ), Б ори са С ибора 
(скри пка) и Л еопольда Ростроповича (виолончель). В програм 
ме были произведения Л. Бетховена, Ф . Ш уберта, Р. Ш умана, 
П . Ч айковского и др. ком позиторов. Надо отметить, что на ко н 
цертах в Вятке Борис С ибор играл на скрип ке известного ита
льян ского  мастера Андреа Гварнери, а Л еопольд Ростропович 
на виолончели работы Д ж ованни Батиста Гваданьини. Этим и н 
струментом Л. Ростропович премирован Берлинским музеем име
ни Ф . М ендельсона. К онцерты  ф ортепианного  трио прош ли с 
больш им успехом. Вятские лю бители музыки п ознаком и лись  с 

талантливы м ансамблем страны.
Н овы й сезон театра откры лся пьесой Льва С лавина «И н 

тервенция». О на подним ала тему меж дународной пролетарской 
солидарности . 1919 год. Ф ранцузская и нтервенция. Буржуазия 
торжествует. Белогвардейцы распоясались. Больш евики в подпо
лье. Действую т партизаны . Братание ф ранцузских солдат с крас
ны м и. Одесса советская. Уходят интервенты , бегут белогвардей
цы. С пектакль «И нтервенция» был поставлен художественным 
руководителем театра К. Ф. С тепановы м -К олосовы м . Драматург 
Л. С лавин писал в «Литературной газете»: «С пектакль «И нтер
венция» долж ен быть таким , чтобы , посм отрев его, зрителю  за 
хотелось петь, лю бить, строить, работать!» Д а, и м енно таким  

получился спектакль в наш ем театре.
С езон  1933— 1934 гг. был интересны м . Н аряду с пьесами 

«П однятая целина» М. Ш олохова, «Время, вперед» В. Катаева,
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«Любовь Яровая» К. Т ренева, ш ли «М аскарад» М. Л ерм онтова, 
«Таланты и поклонники» А. О стровского, «Ж ивой труп» Л. Т ол 
стого, «Дядя Ваня» А. Чехова и др. Театр старался показать вят
скому зрителю лучшие пьесы. Воспитывал актера, определял свой 
творческий метод.

6 ян варя 1934 г. «Вятская правда» писала: «Сегодня худо
ж ественное образование необходимо в средней ш коле не м ень 
ше, чем математика и ф и зи ка, русский язы к и история, геогра
ф ия и химия. Дети долж ны  знать язы к звуков, язы к красок и 
понимать содерж ание искусства. Вот почему в Вятке проводится 
детская худож ественная олим пиада. Главны й марш рут олим пи 
ады сдача норм на зн ачок  И П Д  («И скусство — пролетарским  
детям»).

О дной из первых вклю чилась в олим пиаду П ервая проле
тарская музы кальная ш кола. С озданны е здесь бригады из уча
щихся под руководством преподавателей выш ли в ш колы и на- 

; чали создавать круж ки худож ественной самодеятельности. О д
новрем енно вы являли талантливы х ребят, кто мог бы учиться в 
музы кальной ш коле. Был объявлен дополнительны й прием. П о 
дано свы ш е 200 заявлений.

6 ию ня 1934 г. в театре состоялся заклю чительны й празд 
ник худож ественной олим пиады . П ять месяцев показали огром 
ную тягу детей к искусству, более ты сячи  вклю чились в этот 
п раздник худож ественной сам одеятельности , посещ али кон ц ер 
ты музыкальной ш колы. На ф иниш е премированы  лучш ие участ
ники олимпиады : Галя Р язанцева (скри пка) — путевкой в са 
наторий; Д орик Валенчук (скри пка) — ф отоаппаратом ; М арга
рита Россохина (ф ортепиано) — путевкой в санаторий, н або 
ром нот; Л ида Ш кляева (ф ортепи ан о) — путевкой в п и он ерла
герь; ю ный п и ани ст-ком п ози тор  Ю ра Л аш кевич — путевкой в 
лагерь «Артек» и направлением  в особую  ком позиторскую  груп
пу детского ком бината М осковской  консерватории.

4 ию ня 1935 г. в летнем  театре сада имени Ст. Халтурина 
спектаклем  «Аида» Дж. Верди начались гастроли П ерм ского те 
атра оперы  и балета.

Д иректор театра М. А. Кузнецов на страницах «К ировской 
правды» познаком ил читателей и будущ их зрителей с историей 
театра, с новы ми сп ектаклям и, ведущ ими артистами. «В этом 
году, — писал он , — театр будет праздновать свое ш естидесяти 
летие. На наш ей сцене работали И ван К озловский и Валерия 
Барсова. В П ерми начинал известны й ны не дириж ер Арий П а- 
зовский. В настоящ ее врем я театром  руководит реж иссер А. В. 
Варламов, дириж ер оркестра — Г. С. Ш аевич, балетмейстер — 
Р. Г. Рохман, художник — Е. М. Ш уйский».

За три месяца (ию нь, ию ль, август) П ерм ский театр опе-



ры и балета показал 62 спектакля. Это «Русалка» А. Д аргом ы ж с
кого, «П аяцы» Р. Л еонковалло, «Кармен» Ж . Бизе, «Травиата» 
Дж. Верди, «П иковая дама» П. Ч айковского, «Ц арская невеста», 
«Снегурочка» Н. Рим ского-К орсакова, «Фауст» Ш . Гуно и др. 
26 ию ля 1935 г. состоялась премьера оперы «К нязь Игорь» А. Б о 
родина. Это был поистине настоящ ий п раздник для лю бителей 
оперы!

С каж дым годом пьесы  советских драматургов стали зан и 
мать в репертуаре драмтеатра все больш ее место. И то, что в 
1936 г. театр поставил «П латона Кречета» К орнейчука, — было 
законом ерно.

Другим запомнивш им ся спектаклем в сезоне 1935—1936 гг. 
была «Слава» В иктора Гусева. Кто такой Василий М оты льков — 
главны й герой спектакля? Это военны й и нж енер и сапер. В те 
тридцаты е — это М олоков и В одопьянов и ты сячи др. людей. 
Н енави дящ и й  громкие ф разы  и пыш ны е слова о храбрости и 
героизм е, М оты льков — ром анти к, считает себя способны м  со 
верш ить что-то  величественное. Он первым вы зы вается лететь 
для сп асен ия гидростанции.

А ртист П. Ястребцев — исполнитель роли М оты лькова — 
сумел создать зап ом и н аю щ и й ся образ. Зрители  восторж енно 
прин яли  премьеру «Славы» 12 мая 1936 г. В том , что спектакль 
получился, несом ненн о , заслуга не только артистов, но и ре
ж иссера М. М. Меркулова.

22 апреля 1937 г. в театре была прем ьера — «Год 19-й» 
И. П рута. С п ектакль  рассказы вал  о грозн ом  и героическом  
1919 годе. «Что прежде всего хочется отметить в постановке те
атра, — писал П. П еровский в «К ировской правде» 6 мая — это 
глубокую работу реж иссера Н. А. Щ евелева, художника А. П. Ва
сильева и весь актерский  ансамбль». О браз члена Реввоенсовета 
Л укина создал артист А. А. К олобаев, которы й говорил: «Работа 
над пьесой ярко  восстановила в памяти все, что восемнадцать 
лет назад прош ло перед глазами. Годы граж данской войны  я жил 
в А страхани, работал в политотделе А страханского района. Н а
пряж енность, трудности, лиш ен ия, тиф , голод переж ивали ас
траханцы , а с ним и вместе переж ивал и я. И это очень помогает 
создать мне образ Андрея М атвеевича Л укина. Он умеет не толь
ко руководить, но и воспиты вать, работать, бороться, лю бить 
и ненавидеть».

В мае театральная общ ественность города К ирова отм ети 
ла 35-летний ю билей артиста Н иколая С тепановича Казарского. 
В его творческой  биограф ии сотни ролей, в основном , ком и 
ческих. В день ю билея, 9 м ая, на сцене областного драм атичес
кого театра шел спектакль «Без вины виноваты е» А. Н. О стров
ского , в котором  Н. С. К азарский  играл роль Ш маги. «Артист,
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несом ненно, обладает виртуозны м мастерством , — писал р е 
цензент. — Его герой, казалось, далеко второстепенны й, зап о 
минается. Привлекает внимание главная героиня спектакля Елена 
И вановна К ручинина (Л. С. С ам борская), с больш им успехом 
сы гравш ая свою  роль». Д о кон ц а сезона прош ли «П роф ессор 
Полежаев» Л. Рахманова, «Дети Ванюшина» С. Н айденова, «М ак
бет» У. Ш експи ра, «Стакан воды» Э. С криба, «На всякого муд
реца довольно простоты» А. Н. О стровского, «Собака на сене» 
Лопе де Вега и др.

П росм атривая местны е газеты , мож но встретить ф ам и 
лию М оревой. О на преподавала в музы кальной ш коле хоровое 
пение, а когда откры лось музы кальное училищ е, — вела класс 
вокала. Н аталия А лексан дровн а М орева приехала в В ятку в 
1926 г. из Л енинграда к  своим  лю бимы м ученикам  — Василию  
Васильевичу Трейдеру и А лександру С ем еновичу Еремину. Оба 
они учились у нее в П етрограде, в Н ародной консерватории. Ро 
дилась Н. М орева в 1875 г. в П етербурге в семье инспектора н а 
родных училищ  А. Д. М охначева. П о окончании гим назии Н ата
лия М охначева держ ала экзам ен  по  классу ф ортепиано в П етер 
бургскую консерваторию . Н а экзам ене присутствовал о сн ова
тель и директор консерватории А нтон Григорьевич Рубинш тейн. 
О бы чно эк зам ен у ю щ и х ся  он  до  к о н ц а  не д о сл у ш и в ал , но 
Н. М охначеву прослуш ал и заметил приемной ком иссии: «Очень 
способная девочка, обратите внимание!» Закон чи ла кон серва
торию по классу ф ортеп и ан о , но у нее откры лся голос.

П осле око н ч ан и я  консерватории  (1899) Н аталия А лек
сандровна, п ри н яв  сц ен и ческую  ф ам илию  «М орева», поет в 
М и хай ловском  театре (П етерб ург) — в «Е вгении  О негине» 
П. И. Чайковского (партию  Татьяны ) и в др. операх. Потом едет в 
Тиф лис, в театр под руководством  Захария П алиаш вили, где 
блестящ е исп олни ла партию  Там ары  в опере «Демон» А. Г. Ру
бинш тейна. И нтересно показалась и в спектаклях «Ц арская н е 
веста», «Фауст», «П иковая дама». В Тиф лисе М орева выходит 
замуж за известного певца А лександра М ихайловича Д авыдова.

Но совместная ж изнь Н. А. М оревой и А. М. Давыдова была 
недолгой. О на уезж ает в родной Петербург. Ее все больш е увле
кает педагогическая работа. О на преподает в Н ародной кон сер 
ватории. В предреволю ционны е годы у нее учились студент ун и 
верситета вятич В асилий Трейтер и рабочий С естрорецкого ору
ж ейного завода А лександр Ерем ин. Оба обладали прекрасны м и 
голосами и артистическим и  данны м и. О на мечтала, чтобы они 
выш ли на больш ую  сцену. Н о ж изнь все расставила по-своем у. 
Заболел В асилий Трейтер и уехал в Вятку. А лександр Ерем ин 
ж енился... М орева переж ивала за своих учеников. П оддерживала 
с ним и отнош ения. П исала в Вятку Василию  Трейтеру. А когда
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узнала, что в Вятку перебрался с семьей и А лександр Ерем ин, 
реш ила быть ближе к ним.

И вот она в Вятке. Работает в м узы кальной ш коле, а в 
1937 г., когда откры валось музы кальное училищ е, начала п ре
подавать там пение. У нее учились П авла С м етанина, Н и н а Пе- 
ченкина, Вера Н осы рева, Лю дмила А нтонова, М ихаил К орот
ких. В начале следую щ его года в класс Н. А. М оревой приш ла 
С оф ья Заруская.

«С ентябрьским  вечером, — вспом инает С оф ья Вацлав- 
на, — я вош ла в класс сольного пения. За ф ортеп и ан о  сидела 
величественная пож илая дама. Это была Н аталия А лександров
на М орева. Я спросила — могу ли я проверить голос. И с той 
поры я попала в волш ебство музыки и пения почти на два года. 
М орева была великолепной  пиани сткой  и акком паниатором . 
Слуш ать певцов с ее акком панем ентом  — наслаж дение. Отдавая 
ученикам весь свой талант певицы и музыканта, была очень стро
га, верила в ш колу пения, принятую  от Н. М. С пасского . И дей 
ствительно, ученики ее, кто хоть м ало-м альски  имел голос, пели 
бож ественно... Ну, во всяком  случае, красиво».

Д авно ждали кировские ребята свой , детский театр. И вот, 
н ак о н ец , тако й  театр  — театр ю н ого  зр и тел я  — откры лся. 
22 ию ня 1936 года состоялся первый спектакль «Сережа С трель
цов». С  первых дней  своего сущ ествования ТЮ З не мы слил без 
«тесного единения театральны х деятелей с деятелям и ш кольны 
ми». Артисты и реж иссеры  театра встречались со ш кольникам и, 
педагогами, чтобы узнать, какие спектакли  хотели бы они уви
деть на сцене ТЮ За.

Зим ний  сезон 1936—1937 гг. театр открыл героической ко
медией «М узы кантская команда» Д. Д эля, рассказы ваю щ ей  о 
граж данской  войне. М аленькая неп риспособленн ая сцена Дома 
пионеров стесняла реж иссера и артистов. И все же постановка 
получилась. Успеху спектакля, н есом ненн о , способствовало и 
то, что артисты , заняты е в «М узы кантской ком анде», сами иг
рали на духовых инструментах. Со сцены  звучали м арш и, рево
лю ционны е песни. О ни вызывали восторг в зрительном  зале.

Театр искал свое лицо. И первые спектакли  — «Сережа 
Стрельцов» и «М узы кантская ком анда», — поставленны е ре
ж иссером  М. С. Ш оховым, стали началом  героико-револю цион 
ной темы — основы  репертуара. Но вместе с тем коллектив теат
ра поним ал, что долж на быть представлена и класси ка, в пер 

вую очередь — русская.
«Наш  Т Ю З, — читаем мы в программе к спектаклю  «Ре

визор» Н. В. Гоголя, — сознает особую  ответственность данной 
постановки , сознает трудности освоения гоголевского насле
дия». В роли Хлестакова выступил молодой артист В. Н орин, Го
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родничего играл Г. Ш угай. В ролях были заняты  А. Эйхенвальд 
(Анна А ндреевна), Н. Бонгард (М ария А нтоновна), Б. М акаров 
(Х лопов), П. Т арасов (Д обчи нски й), Э. К раев (Б обчин ский ), 
П. Терпигорев (О сип ), А. М алых (пристав) и др.

С пектакль, поставленны й реж иссером  А. С уруш кины м , 
был встречен с интересом  не только детьми, но и взрослы ми.

В феврале 1937 г. ТЮ З показал «М аленькие трагедии» А. С. 
П уш кина — «Скупой рыцарь» и «К ам енны й гость». П оставлен 
ные реж иссером М. С. Ш оховым «М аленькие трагедии» стали не 
только удачей, но и собы тием  в культурной ж изни города.

В начале тридцаты х годов у советской  молодежи п о яви 
лась удивительная книга — «К ак закалялась сталь» Н. О стров
ского. И , кон ечн о , наш  театр ю ного зрителя не мог пройти 
мимо нее.

«Образ П авки  К орчагина, — вспом инала одна из старей 
ших актрис Д арья С авельевна С ороки на , — вдохновлял всех 
артистов. Репетировали утром, днем  и ночью ... Работа над сп ек 
таклем сплотила нас — и актеров, и реж иссера Р. М. Р ом ан овс
кого, и худож ника, и бутафоров, и столяров...»  Роль П авки К ор 
чагина была поручена артисту Владимиру Н орину. В спектакле 
участвовал весь творческий  коллектив. П ремьера состоялась в 
новом пом ещ ении театра. Ребята см отрели спектакль отрядам и, 
классам и, ш колами. Ш ли обсуж дения.

За полгода сп ектакль «К ак закалялась сталь» Н. О стров
ского выдержал 50 представлений. Это была первая победа. К ол
лектив театра обратился в областной исполнительны й комитет 
с просьбой о п рисвоении  ему им ени писателя Н иколая А лексе
евича О стровского.

Было нем ало м узы кантов, кто создавал известность род 
ному городу. О многих уже рассказывалось. Хочется познакомить 
еще с одним — Сергеем Владимировичем Д рягины м , дириж ером 
и ком позитором . Братья С. В. Д ряги на К онстантин В ладим иро
вич и Владимир В ладимирович преподавали в К ировском  педа
гогическом институте (К он стан ти н  В ладимирович был п роф ес
сором и первым в наш ем городе членом Союза писателей), в ш ко
лах преподавали сестры  М ария В ладимировна и А нна В ладими
ровна.

Сергей Владимирович окончил Петербургский универси
тет как филолог, но влекла его музыка. О дновременно он зан и 
мался в Н ародной консерватории по классам композиции и дири
жирования. Только для того, чтобы чаще видеть и слыш ать Ф едо
ра И вановича Ш аляпина, был статистом в М ариинском театре.

После окон чан ия университета приезж ает в родную  Вят
ку, заним ается учительством. Вскоре о нем заговорили как  о 
прекрасном  акком п ан и аторе, знатоке музыки. В конце 20-х гг.
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его приглаш аю т в Первую  музыкальную  ш колу. Но вот в город
ском  театре п отребовался заведую щ ий м узы кальной  частью , 
и С ергей В ладимирович переходит в театр. С  тех пор он не толь
ко дириж ер театрального оркестра, но и пиш ет музыку к сп ек 

таклям .
Зрителям  запом нилась музыка к п остановкам  «И нтервен 

ция», «П латон К речет», «Далекое», «П роф ессор М амлок», «Горе 
от ума», «Слуга двух господ», «Слава» (ром анс старого артиста 
«К ак день хорош , как  солнца луч приятен ...»  и песня «Ж или два 
друга в наш ем полку»), Сергей Владимирович Д рягин писал сим 
ф оническую  музыку. Был непременны м участником  ф ортеп и ан 
ного квартета (А. Румянцев — фортепиано, М. С иницы н — скрип
ка, С. Д рягин  — альт, А. С амойлов — виолончель).

«У него была п рекрасн ая, мож но сказать, единственная 
во всей Вятке нотная библиотека — н есколько сот произведе
н и й , — рассказы вала дочь С. В. Д рягина Елена С ергеевна К о 
вель. — Среди них были вещи и с дарственны м и надписям и ком 
п озиторов , с которы м и переписы вался».

С ергею  В ладимировичу Д рягину почти 45. Он п ри зн ан 
н ы й  м узы кант в К ирове. Его уважают, с ним  советую тся. И все 
же ему не хватает оф ициального  музы кального образования. Он 
пиш ет в Л енинградскую  консерваторию , где откры лись курсы 
п овы ш ения квали ф и кац и и . Но ответа не последовало. Д рягин 
продолж ает работать, но мысль о Л енинграде не покидает его. И 
он поехал. Но поехал на лечение. Там, в Л енинграде, С. В. Д ря
гин скончался. Его похоронили на Больш еохтинском  кладбищ е. 
П ам ять о нем — прекрасном  музыканте, дириж ере и ком позито
ре — ж ивет и сегодня в воспом инаниях вятских театралов и лю 
бителей музы ки. О ни пом нят не только его музыку к сп ектак 
лям , но инструм ентальны е произведения, ром ансы , звучавш ие 
на концертах.

Н овы й сезон  1938—1939 гг. К ировский  областной  драм а
ти чески й  театр начал «О птим истической  трагедией». «Здрав
ствуй, приш едш ее поколение!» — обращ ается к  зрительному залу 
крепкий , обветренны й, в боевых грозах закаленны й моряк. П ро
сты м и и м уж ественны м и словами откры вает он повесть о ге
роических днях граж данской войны . И раскры ваю тся страницы  
за страни ц ей , одна напряж енная сц ен а см ен яет другую, вол
нуя, воодуш евляя...

«Заслугой реж иссера Н. А. Ш евелева, поставивш его «Опти
мистическую трагедию», — писал журналист В. Заболотский, 
является глубоко реалистичный тон спектакля, правдивость. Осо
бенно убедителен центральный образ — комиссар. С  большим мас
терством, просто и естественно показывает Л. С. С амборская ум
ную, смелую коммунистку, до конца преданную партии.



Выразительно играет артист С. М. Судьбинин трудную роль 
А лексея — «матроса первой статьи». Алексей находится под вли
янием группы анархистов. Но боль слышим мы в его словах: «Прав
ды хочу!» И , убеждаясь на фактах в правоте ком иссара, стан о 
вится его соратником .

Запом инается ещ е ряд образов, таков стары й боцм ан (ар 
тист М. К. К онстантинов), лейтенант Беринг (артист Б. Ф. Щ у
кин)... Глубоко продуманы режиссером массовые сцены. П рекрас
но оф орм ление худож ника Ю. Н. Бабичева. Хорош о звучат бое
вой марш  полка и вальс прощ ального м атросского бала (ком 
позитор Н. А. М алаховский)»1*.

В конце тридцатых годов проходил П ервый Всесою зный 
смотр детских театров. П ервы й тур шел на местах, второй дол 
жен был состояться в М оскве. Театры показы вали лучш ие сп ек 
такли, отчитывались о работе со ш колами, устраивали вы став
ки, проводили встречи со зрителям и, обсуждали спектакли.

20 ноября 1939 года откры лась декада спектаклей  К иров 
ского театра ю ного зрителя. П ервы м спектаклем  декады  была 
«Сказка» М. С ветлова. С пектакль, продолж ивш ий геро и ко -р о 
мантическую  тему театра, прозвучал поэтично, взволнованно. 
Реж иссер Р. Р ом ановский и худож ник А. Волков на небольш ой 
сцене сумели воссоздать образ сибирской  тайги ...

В дни  декады театр ю ного зрителя показал ещ е три сп ек 
такля: «Тартюф» Ж ,-Б . М ольера, «К оньки» С. М ихалкова и «У 
семафора» (по роману Н. О стровского «Рож денные бурей»).

И хотя сю жет «Тартюфа» был отдален от зрителя почти 
на три столетия, театр сумел своим  несом ненно талантливы м 
прочтением  приблизить м ольеровских героев. И в этом , кон еч 
но, была заслуга реж иссера спектакля С. С абуровой.

Роль Тартюфа играл артист В. Ваграмов. Он приковал вни 
мание зрителей своими мгновенны ми перевоплощ ениями: толь
ко что Тартю ф-Ваграмов улыбался, льстил, а через минуту он 
был уже другим — коварны м, готовым нанести удар в спину. Ску
пыми, но яркими красками нарисовал артист А. К алаш ников дру
гого героя спектакля — Оргона, простоватого чудака, попавш е
гося на удочку к Тартюфу. Запомнилась Л. И змайлова в роли гор
ничной Дорины. Она была очаровательна, к  тому же — энергична 
и умна. Не случайно именно с ее помощ ью  разоблачен Тартюф.

Третий спектакль декады  — «К оньки» С. М ихалкова. Он 
рассказы вал о ж изни  ш кольников. П остановка «Коньков» о ка 
залась интересной ещ е и тем, что это работа актерской м олоде
жи (реж иссер Э. Краев).

" Киров, правда. 1938. 24 сент.
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П оследним  в декаде был спектакль «У семафора» (по ро 
ману Н. О стровского «Рожденные бурей»). Это первый спектакль 
Л. И зм ай ловой  как  реж иссера. Театр вновь обратился к сц ен и 
ческому воплощ ению  лю бимы х героев.

2 декабря 1939 г. состоялась конф еренция по итогам дека
ды. Н аряду с удачами отм ечались и недостатки. Говорили о н е 
обходимости п овы ш ения общ ей культуры театра, об учебе ар
тистов, о репертуаре, о планах на будущ ее, чтобы чащ е на сц е
не Т Ю За ш ли пьесы  о ж изни  ш колы , о героике труда.

В апреле 1939 г. К ировская м узы кальная ш кола праздно
вала свое двадцатилетие. Количество учащихся возросло по срав
нению  с первы м годом (1919) почти в десять раз. Вдвое больше 
стало преподавателей . Среди тех, кто работал с осн ован и я , 3. А. 
Рылова, Б. Д. Кубланов, А. В. Суворов, в начале тридцаты х годов 
в ш колу приш ли А. А. Румянцев, Н. И . Кострова, И. В. Казенин,
С. С. Богатырев, М. Н. С иницы н, О. М. Ш уравина и др.

В эти годы н ачинаю т работать в ш коле п иани ст и ком по 
зитор К. С. С орокин, виолончелист С. М. Д винянинов.

25 апреля в драм атическом  театре состоялся ю билейный 
кон ц ерт м узы кальной ш колы . Перед его началом  заслуженный 
артист Р С Ф С Р  М. Н. С иницы н рассказал о м узы кальной культу
ре наш его города до револю ции и н ы неш ней, в тридцаты е годы. 
Р ассказал  о первы х преподавателях  ш колы , о ее основателе 
Г. А. Ры лове, о трудностях, которы е перенес за эти годы педаго
гический коллектив, переезж ая из одного дома в другой...

А потом  состоялся праздничны й концерт, в котором  при 
няли участие учащ иеся всех классов м узы кальной ш колы . Вы
ступил ш кольны й хор под руководством А. С. Ерем ина, играл 
сим ф онический оркестр под управлением С. С. Богатырева. Была 
и сполнена П ятая сим ф ония И. Гайдна. Ю билейный концерт еще 
больш е укрепил авторитет м узы кальной ш колы  в городе.

Сезон 1938—1939 гг. в областном драматическом театре был 
интересны м . Ш ли «Ц арь Ф едор И оаннович» А. К. Толстого, 
«Ж енитьба Белугина» А. Н. О стровского, «Собака на сене» Лопе 

де Вега, «Безум ны й день, или Ж енитьба Ф игаро» П. О. Бом ар
ше, «Таня» А. А рбузова, «Человек с ружьем» Н. П огодина и, 
н акон ец , «Ромео и Джульетта» У. Ш експира.

С пектакль «Ромео и Джульетта» У. Ш експира наш им теат
ром поставлен  к 375-летию  со дня рож дения великого ан глий с
кого драматурга. П рем ьера состоялась 16 марта 1939 г. «Почему 
так  лю бят Ш експира в наш ей стране? — таким  вопросом  н ачи 
наю т свой рассказ о гениальной трагедии в газете «К ировская 
правда» 25 марта 1939 г. театроведы С. Больш едворов и М. Гольц- 
берг. — Д а потому, что Ш експир величайш ий представитель 
эпохи В озрож дения, гуманист, неукротим ы й борец  за свободу

456



и раскреп ощ ени е человеческой личн ости , п ровозвестник н ово 
го гум анистического м ировоззрения».

Театру удалось создать глубоко реалистический , волную 
щ ий сп ектакль, донести  до зрителя подлинного, настоящ его 
Ш експира. В этом больш ая заслуга реж иссера-п остан овщ и ка 
П. Б. Х арлипп и всего творческого коллектива театра.

Это была последняя премьера на сцене старого деревян 
ного театра, прослуж ивш его вятичам  более ш естидесяти лет! 
С колько поколений  получили в нем первое сопри косн овен ие с 
высочайш им искусством.

7 н оября 1939 г. свой очередной зи м н ий  сезон областной 
драм атический театр имени С. М. К ирова откры л спектаклем  
«Любовь Яровая» К. Т ренева в новом  здании , которое поны не 
украш ает наш  город.

Впервые вятские театралы  познаком и лись с драм атурги 
ей А. М. Горького в 1902 г. Тогда на сцене наш его театра шли 
«Мещане». Потом — «Дети солнца» (1908, 1918), «На дне» (1920), 
«Егор Булычев и другие» (1933), «Васса Ж елезнова» (1937)... И 
вот через семь лет снова «Егор Булычев и другие».

Э тот спектакль был посвящ ен 40-летней  сц ен и ческой  д е 
ятельности  одного из лю бимы х вятских артистов С ергея И ван о 
вича К урского. П ремьера состоялась 9 апреля 1940 г. Роль Егора 
Булычева исполнил ю биляр. П редприим чивы й, дерзкий  умом, 
с ш и рокой  русской  натурой, нравом  неукротим ы й — таким  
рисует Булы чева Г орький и таким  п оказы вал  его на сцен е
С. И. Курский...

С пектакль «Егор Булычев и другие» А. М. Горького полу
чил у зрителя глубокое признание. Он был благодарен театру за 
новое прочтение горьковской пьесы , за яркое воплощ ение ее 
на сцене. Д о своего столетнего ю билея К ировский театр ещ е не 
раз будет возвращ аться к драматургии А. М. Горького. Н ап ри 
мер, «На дне» пройдет трижды — в 1940, 1946, 1968 (в честь 
100-летия со дня рож дения А. М. Горького), «М ещ ане» — 1942, 
«П оследние» — в 1951 и 1966, «Дети солнца» — в 1962, «Д ачни
ки» — в 1974 году.

П росм атривая стары й ф онд театрально-н отн ого  отдела 
областной библиотеки имени А. И. Герцена, я наш ел три альбо
ма с наклеенны м и на его страницах вы резкам и из газет. Н а п о 
тертых временем обложках еще мож но было прочитать — «Авре
лия И осиф овн а Д обровольская». Зн аком ясь  с вы резкам и из га 
зет — а это были рецензии! — я понял, что они принадлеж али 
довольно известной певице:

«К онсерватория выставила вчера на суд публики 14 своих 
вокальны х воспитанников — 5 ж енских и 9 мужских. Б ессп ор 
ный перевес на стороне первых. Тут два великолепны х голоса:
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г-жа Н еж данова (К он стан ц а в «П охищ ении из С ераля») и в о со 
бенности  г-ж а Д обровольская (Д ездемона в «Отелло»). Д обро 
вольскую  ож идает, несом ненн о , хорош ая сценическая будущ 

ность»и.
У видев рядом с Д обровольской  ф ам илию  прославленной 

Н еж дановой , реш ил обратиться к «М узы кальной э н ц и к л о п е 
дии». Н о, к  сож алению , Аврелии И осиф овны  Д обровольской  в 
ней не наш ел. «Два великолепны х голоса»... Значит, Д оброволь
ская обладала незаурядны м и голосовы м и данными!

Л истаю  дальш е страницы  альбомов: «Театр С олодовнико- 
ва. 1902 г., 11 сентября. Первый дебют в опере «Евгений Онегин» 
П. И. Чайковского. Г-жа Добровольская имеет высокое сопрано, и 
для нее партия Татьяны  пока, пожалуй, ещ е слиш ком сильна и 
серьезна, хотя она исполнила ее вполне прилично».

И далее: «Смена письм а, проведенная с больш ой и скрен 
н остью , д о став и л а  д еб ю тан тке  больш ой  успех у публики». 
« ...П артию  А нтониды  в первы й раз пела г-ж а Д обровольская, 
давш ая очень привлекательны й м узы кальны й образ главной ге

роини ... Г линкинской  оперы »2».
Все эти  годы я пом нил имя певицы , старался о ней уз

нать что-то новое. Н еож иданно ф ам илию  артистки я встретил в 
книге известного певца С ергея Л евика «Записки оперного  пев

ца». И снова — ничего...
И вот однаж ды — телеф онны й звонок: «С вами говорят из 

УВД. Нам сказали , что вы заним аетесь музы кальным краеведе
нием. Не знаете ли вы что-нибудь о певице Аврелии И осифовне 
Д обровольской? К нам обратилась дочь певицы ...» Я рассказал о 
трех альбомах А. И. Д обровольской , о рецензиях  из газет, пом е
щ енны х в них. С просил: «А вы не могли бы мне дать адрес доче
ри Аврелии И осиф овны ?» П риветливы й ж енский голос прочи 
тал м осковский адрес дочери Д обровольской  — Е. К. Л азаревой.

В тот же день я написал письм о в М оскву. Ответ ждать 
приш лось недолго. Елена К онстантиновна была очень обрадова
на, что в К ирове наш лась — пусть небольш ая — ниточка, свя 
зываю щ ая ее с матерью. О на поведала горькую, последню ю  стра

ницу ж изни А. И. Д обровольской:
«...О на приехала в К иров в 1936 г. с мужем В. Ф. Д зирне — 

бы вш им врачом -отоларингологом  Больш ого театра в М оскве, 
арестованны м в мае... Ж или мама с Вильгельмом Ф ердинандови- 
чем сначала около ж елезнодорож ного вокзала, в одном из ве
дом ственны х домов. У них была ком ната. О на была и спальней,

•» Н овости дня. М ., 1902.

2) М оск. ведомости. 1902. 11 сент., 21 окт.
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и столовой, и классом  для занятий  с ученикам и. В комнате сто 
яло п и ан и н о , на нем и на этаж ерках — клавиры , ноты , п лас
тинки  с записью  ее голоса...»

П риехала А врелия И осиф овн а в К иров, когда ей было 
уже 55 лет. В 1938 г. она поступила на работу в музыкальное учи
лищ е, где директором  был Игорь В икентьевич К азенин. Он о к 
ружил нового педагога заботой, ученикам и.

Т еперь несколько сведений из биограф ии  Аврелии И оси 
ф овны  Д обровольской. Родилась она 22 ноября 1881 г. в г. Белая 
Церковь. Потом семья жила в М оскве. Когда подош ло время уче
бы, А врелию  отдали в гимназию  на С адово-К удринской  улице. 
В 16 лет начальница гим назии отвела свою  ученицу в консерва
торию , где ее приняли  в класс В. М. Зарудной...

И вот 1902 год. А врелия И осиф овн а Д обровольская с се 
ребрян ой  медалью  закан чи вает  М осковскую  консерваторию . 
Н ачинается блестящ ая оперная карьера Д обровольской. Она поет 
в М осковском  «Товарищ естве частной оперы», в П етербурге, в 
опере Зи м и на (1906— 1909), а с  1910 по 1919 г. в Больш ом театре. 
Затем в Х арькове, Баку, Одессе. В ее — только оперном реперту
аре — свы ш е 70 партий.

И м я Аврелии Д обровольской особенно было популярно в 
начале наш его столетия. Газеты, ж урналы  М осквы , П етербурга- 
П етрограда часто писали о спектаклях, в которых пела певица. 
О на выступала с вы даю щ им ися певцам и России — И. Тартако- 
вым, Л. Собиновым, Н. Ф игнером, Ф. Ш аляпиным и др. Вот одна 
из рец ен зи й , которая рассказы вает о вы ступлении певицы  в 
спектакле «Фауст» Ш . Гуно с Ф. И. Ш аляпины м:

«17 августа 1907 г. «Новый театр» в Петербурге. К  началу 
спектакля театр уже переполош ен. В роли М еф истоф еля — Ф е
дор И ванович Ш аляпин. Весь остальной антураж  с г-ж ами Д об 
ровольской, К арениной , гг. А рцимовичем и П авловским  состав
лял прекрасны й ансам бль... Успех сделала М аргарита (Д обро
вольская). Ее по заслугам заставили повторить свою  арию: ч и с 
тота, легкость колоратуры , приятны й тембр. А когда М аргарита 
загляды вала в зеркало со словами: «Я хорош а», хотелось ск а 
зать: правда!»1* И как  бы доп олн яя , другой рецензент писал: 
«...Голос Ш аляпина звучит превосходно. И з группы только г-ж а 
Д обровольская (М аргарита), К арен и на (Зибель) и г. П авлов
ский (В алентин) приближ ались к  худож ественному идеалу»21.

В 1914 г. по приглаш ению  С. Дягилева А. И. Добровольская 
прин яла участие в «Русских сезонах» в П ариж е и Л ондоне. П е

11 Бирж, ведомости. 1907. 25 апр.

21 Речь. 1907. 19 авг.
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вица имела огромный успех. В 1928 г. в М оскве А. Добровольская 
дала последние два концерта. Больш е певица не выступала. Ав
релия И осиф овн а стала заним аться преподаванием  пения.

...1936 г. А. И. Д обровольская в К ирове. П реподает дома 
пение, а с 1938 — в музы кальном  училищ е. У нее есть ученицы , 
которы е лю бят ее: «Она была видная, как и все польки. П ы ш 
ные седые волосы улож ены  всегда со вкусом . Больш ие серые 
глаза. С редний рост. Ч асто носила черную  юбку и вязаную  ж ел
тую коф ту. Х одила бы стро  и легко». Н ео ж и дан н о  12 ию ня 
1941 г. снова арестовывают В. Ф. Д зирне. А через несколько меся
цев — 3 декабря — и А. И. Д обровольскую .

...И  вот прош ло 45 лет. Елена К онстан тин овн а Л азарева 
не раз п исала в К иров, спраш ивала о судьбе матери. 23 ию ня 
1986 г. приш ло письм о: «Дело по обвинению  А. И . Д оброволь- 
ской -Д зи рн е 1881 г. рож дения, до ареста 3 декабря 1941 г. рабо
тала преподавателем  м узы кального училищ а в городе Кирове, 
пересм отрено военны м трибуналом  У ральского военного округа 
21 апреля 1959 г. П остановление от 4 декабря 1942 г. в отнош е
нии Д обровольской -Д зирн е А. И . отм енено и прекращ ено. Доб- 
ровольская-Д зи рн е А. И. по данном у делу реабилитирована».

А врелия И осиф овн а (надо полагать, и Вильгельм Ф ерди- 
нандович) были обвинены  несправедливо. П равда восторжество
вала! Н о если последню ю  дату Аврелии И осиф овны  Д оброволь
ской удалось узнать — 3 декабря 1942 г., город К иров, то когда 
и где закончилась ж изнь В. Ф. Д зирне — неизвестно.

С езон  1940— 1941 гг. театр ю ного зрителя им ени Н. Ост
ровского открыл спектаклем «Первая любовь» по повести Р. Фра- 
ермана «Д икая собака Д инго, или П овесть о первой любви». 
С пектакль «П ервая лю бовь» волновал и трогал юных зрителей, 
и прежде всего игрой артистки Галины Д ехтяревой, исполнив 
шей роль Т ани С абанеевой.

Другой спектакль, которы й запом нился молодеж и, был 
«20 лет спустя» М. С ветлова. Н а сцене — ком сом ольский  клуб 
маленького украинского городка, захваченного белыми. В реш и 
тельны й м ом ент друзья берутся за оруж ие, защ ищ ая мост, по 
котором у долж ен пройти  поезд с красны м и частями.

О собы е слова благодарности  зрители говорили в адрес 
реж иссера Р. Ром ановского, художника И. Д егтярева и ком пози 
тора С. Богаты рева, написавш его прекрасны е песни.

Великая Отечественная война застала театр на гастролях в 
г. Советске. Премьера спектакля «Единая боевая» А. Бруштейн со
впала с началом войны — 22 июня 1941 г. Спектакль рассказывал о 
годах гражданской войны. «Трудно передать то состояние нас, ар 
тистов и зрителей, приш едш их смотреть спектакль «Единая бое
вая», — вспоминал заслуженный артист РС Ф С Р Александр И ва
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нович Малых. — П атриотический подъем, вызванный этим спек
таклем у всех присутствующих, особенно взрослых, был настоль
ко сильны м, что многие прямо со спектакля шли в военкомат и 
уезжали на фронт. Артисты в этот вечер поклялись: по первому 
зову Родины сменить бутафорские винтовки на боевое оружие».

В первые же дни войны  на ф ронт ушли артисты  Э. А. К ра
ев, А. И . М алых, Л. В. и В. В. П оповы , В. А. Чунихин, директор 
театра А. В. Лаптев и др. Театр был закры т, а помещ ение занято 
под оборонны е нужды. О ставш иеся артисты  и реж иссеры  по ре
ш ению  облисполком а влились в состав областного драм атиче
ского театра, а также Уржумского колхозного театра. Часть из 
них создала концертны е бригады  по обслуж иванию  воинских 
частей и госпиталей.

Суровое было время. Не зная отдыха, артисты  ТЮ За — и 
в С лободском  (там работал облдрам театр), и в Уржуме, и в К и 
рове — как  и все, стрем ились своим трудом приблизить победу.

Война ворвалась в наш у ж изнь внезапно. Еще вчера в Л ет
нем театре сада имени Ст. Х алтурина шли спектакли  С талин 
градского театра м узы кальной ком едии — «П ринцесса цирка», 
«Баядерка», «Кето и Котэ», в кинотеатре «П рогресс» — «М узы
кальная история»... К азалось, ничто не предвещ ало испы таний. 
И вдруг — война.

И народ поднялся на О течественную  войну. Все перестра
ивается на военны й лад — заводы, ф абрики , колхозы , пред
приятия, учреж дения культуры. В кинотеатре «Октябрь» идет 
фильм «Александр Н евский», в «Колизее» — «Если завтра вой 
на», в «Прогрессе» — «Ш ел солдат с фронта». В драматическом  
театре реж иссер А. А. К олобаев ставит спектакль «П арень из н а 
шего города».

Уже в первые месяцы  в К иров стали приезж ать ком пози 
торы, писатели , худож ники, эвакуированны е из М осквы  и Л е 
нинграда, О дессы  и К иева и др. городов страны . Они сразу же 
вклю чились в военную  ж изнь города.

27 ию ля 1941 г. в «К ировской  правде» ком позитор Н. М. 
С кряби н -Н оли н ски й  пом естил на стихи М. И саковского «П о
ходную песню»:

«До свиданья, города и хаты —
Н ас дорога дальняя зовет.
М олоды е, смелые ребята —
На заре мы двинем ся в поход!»
С первых дней В еликой О течественной войны перед вои 

нами и на предприятиях начали выступать коллективы  художе
ственной самодеятельности. Больш ой популярностью  у воинов 
и рабочих заводов и ф абрик пользовался ансамбль песни и пляски 
«Рекорд», которым руководил А. С. Еремин. В госпиталях высту
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пали концертны е бригады музы кальной ш колы  и училищ а (од 
ной из первы х руководил заслуж енны й артист Р С Ф С Р  М. Н. 
С ин и цы н ). Их концерты  вселяли в сердца ранены х и бойцов 
К расной  А рмии бодрость и веру в победу над врагом.

В первы е же дни  В еликой О течественной войны  город 
К иров стал гостеприим ны м  для многих и многих ленинградцев, 
в том числе для двух творческих коллективов — Больш ого дра
м атического театра им ени А. М. Горького и А кадем ической ка

пеллы им ени М. И. Глинки.
«Однажды в библиотеку им ени А. И. Герцена, — вспом и

нала К. М. В ойханская, работавш ая в то время ее директором , — 
приш ел народны й ком иссар просвещ ения Владимир Петрович 
П отем кин, чтобы договориться о постоянны х концертах Л ен и н 
градской А кадем ической  капеллы  имени М. И. Глинки в боль
шом зале. И вот первы й концерт. Он состоялся 2 ноября 1941 г. 
Это был больш ой предпраздничны й концерт, в котором  п ро
звучало м ного  лю бимы х п есен  советских ком позиторов, н арод 
ных песен, п роизведений  русской  и зарубеж ной классики». На 
протяж ении  всего времени работы  капеллы  в К ирове все ее ос
новны е концерты  проходили в зале библиотеки.

Н аверное, нет ни одного лю бителя хорового искусства, 
кто бы не знал этот старейш ий в наш ей стране художественный 
коллектив. У истоков капеллы , — н ачиная с кон ц а XVIII века и 
до наш их дн ей , — стояли  такие выдаю щ иеся м узы канты , как 
Д. С. Б ортн ян ски й , Г. Е. Л ом акин , М. А. Балакирев, А. С. А рен
ский  Н. А. Р и м ски й -К орсаков, М. Г. К лимов, А. В. С веш ников, 
Г. А. Дмитриевский... В 1837-1839 гг. здесь в качестве капельмей
стера хора работал великий русский ком позитор М. И . Глинка, 
чье им я с гордостью  носит теперь капелла.

В еликая О течественная война застала Л енинградскую  ка
пеллу на гастролях в Д онбассе. 30 певцов уш ли добровольцами 
на ф ронт. С ам а капелла по реш ению  правительства была эваку 
ирована в К иров. 19 октября 1941 г. в газете «К ировская правда» 
вы ступил директор  и худож ественны й руководитель капеллы 
Д. Н. Л ебедев. Он писал, что «находясь с сентября в Кирове, 
коллектив капеллы  провел больш ую  работу по обслуж иванию  
п ризванны х в К расную  Армию . В ближ айш ие дни капелла даст 
ряд концертов  для трудящ ихся города и ш кольников». А 26 о к 
тября на страницах газеты  появилась первая рец ен зи я на к о н 
церт Л енинградской  капеллы , которы й прош ел в рабочем клубе 
м аш иностроительного завода им ени 1 М ая. В программе были 
п роизведения Глинки, Т анеева, Р оссини, Ш умана, Верди, со 
ветских композиторов. К онцерт был принят кировчанами с боль
ш ой теплотой . Здесь же, рядом  с рецензией , пом ещ ен сним ок 
капеллы  с ее дириж ером Е. П. Кудрявцевой.

462



В больш ом зале библиотеки имени А. И. Герцена концерты 
Л енинградской  капеллы  начинались как  всегда после закры тия 
читального зала — в 12 часов ночи, а заканчивалась далеко за 
полночь. К ировчане шли на концерты , несм отря на усталость 
и голод, ш ли, потому что это были настоящ ие праздники му
зыки!

Н ередко  концерты  Л ен и н градской  капеллы  проходили 
в областном  драм атическом  театре имени С. М. К ирова. Здесь 
состоялись праздничны е концерты  капеллы  — 7, 8 и 9 ноября 
1941 г. Ж елаю щ их послуш ать было настолько м ного, что л ен и н 
градцы давали  по три концерта (первы й для ш кольников — в 
2 часа д н я , второй — в 9 часов вечера и третий — в 12 часов 
ночи).

24 ноября 1941 г. капелла выступила с больш им концертом 
из произведен и й  И. О. Д унаевского в библиотеке, 7 декабря в 
п ом ещ ении театра в 12 часов 30 минут ночи состоялся один из 
зам ечательны х концертов, в котором  прозвучали хоры О. Л ассо, 
М. Глинки, А. Даргомыж ского, Дж. Верди, Р. Ш умана, народные 
песни, произведения советских ком позиторов. В этом концерте 
вы ступи ли  соли сты  кап еллы  А. Д у б ен ец к ая , И. Т и м о н о ва , 
М. Явхута, В. Левандо.

Н езабы ваемы м для кировчан  остался концерт 26 декабря 
1941 г., на котором  была исп олнена литературно-м узы кальная 
ком пози ц ия «Александр Н евский». В основу ком позиции  была 
полож ена кантата С. П рокофьева. П исатель К. О сипов, находив
ш ийся у нас в эвакуации, написал литературны й текст (его ч и 
тал артист Н. К удрявцев). М узыка и слово слились в единое ц е 
лое.

О размахе работы  Л енинградской  капеллы  в городе К и 
рове говорят такие цифры: почти за два года она выступила б о 
лее пяти сот раз, из них только ш еф ских концертов — 320!

Д ен ь начала войны  артисты  областного драм атического 
театра им ени С. М. К ирова встретили на гастролях в городе С ло
бодском.

Театр начал работу над патриотической  пьесой К. С и м о 
нова «П арень из наш его города» о молодом человеке, двадцати 
двухлетнем Сергее Л уконине, ставш ем Героем Советского Союза. 
19 июля 1941 г. в драматическом театре состоялась премьера сп ек
такля (реж иссер А. А. К олобаев, художник А. А. Волков).

П уть Сергея Л укон и на — путь молодого человека, п атри 
ота своего Отечества. А ртист Бросевич, и сполнявш ий эту роль, 
играл просто, искренне. Не менее интересен  и характерен был 
Другой персонаж  — проф ессор м едицины  Бурмин. Он ш татский 
человек, но, попав на ф ронт в качестве военного хирурга, н е 
ож иданно раскры вается с новой  стороны . Он тверд и выдерж ан,
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не боится см ерти. Этот образ создал на сцене талантливы й ар 
тист Борис Щ укин. А ртистка Вольская играла Варю тем пера

ментно, правдиво.
В сентябре 1941 г. н а  сцене областного драматического те

атра начал свои спектакли  Л енинградский  Больш ой драм ати 
ческий театр им ени А. М. Горького. К ировчане выехали в город

Н а сцене Д ома культуры меховщ иков ф абрики  «Белка» 
артисты  областного драм атического театра им ени С М. Кирова 
показали свои  лучш ие патриотические спектакли: «Нашествие»
Л Л еонова, «П овесть о черноморцах» Б. Л авренева, «Десант»
А'. С уходольского, «Гибель эскадры» А. К орнейчука и «Ф ельд

марш ал Кутузов» В. С оловьева. и
12 сентября 1941 года спектаклем  «Виш невый сад» А. 11. 

Чехова начал  свои вы ступления в г. К ирове Л енинградский  Го
сударственны й Больш ой драм атический театр имени А. М. 1 орь- 
кого А ещ е раньш е, 6 сентября, по областному радио выступи 
директор театра Лев С ергеевич Рудник. «Больш ой драм атичес
кий театр, -  говорил Л. С. Рудник, -  один из старейш их совет
ских театров. Он родился в ф еврале 1919 г., в те суровые дни 
когда П етроград находился на военном  полож ении. Первыми 
зрителям и театра были питерские рабочие, одетые в солдатские 
ш инели. О снователям и Больш ого Драматического театра были 

писатель М аксим Горький и поэт А лександр Блок. Театр став^ 
своей задачей воплощ ение величайш их произведении  мировой 
классической  драматургии, создание спектаклей , овеянны х ге
роикой и высоким револю ционны м  романтизмом».

И звестно , что Б ольш ой драм атический  театр с первых 
дней  обратился к лучш им образцам  драматургии прош лого с 
его сц ен ы  звучали слова героев Ш експи ра, Ш иллера, Гюго, 
Гольдони, М ольера. Но театр не зам ы кался на драматургии про
ш лого охотно предоставлял свою  сцену первым пьесам совет 
с и к  драматургов -  Т ренева, Л авренева, Б иль-Б елоцерковско-

Л С Рудник кратко познаком и л  с труппой театра, со ста

рейш им артистом В. Я. С оф роновы м , Н. Грановской, О. Г. Кази- 
ко А. И. Лариковым, В. П. П олицеймако, Г. И. Самойловым, В. 1. 
К ибардиной — известной исполнительницей роли Н аташ и в зна
м енитой кинотрилогии  о М аксим е, а такж е др. артистами.

Л енинградский Больш ой драматический театр внес в куль
туру наш его города незабы ваемы е страницы . К ировчане благо
дарны  ему за многие и многие сп ектакли , показанны е во время

пребы вания в городе на Вятке.
Л ю ди знаю щ ие о музыке даже мало, представляю т, 

она записы вается на пяти линейках  нотам и, имею щ их названия
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«до р е-м и -ф а-соль»  и т. д. Но так было не всегда. Ноты  на пяти 
линейках появили сь  у русских музы кантов только в конце XVII 
века. Раньш е же нотное письм о было другим , «безлинейным». 
Вместо нот над словами ставились особые знаки  — «крюки» или, 
как их н азы вали , — «знамена».

Над расш и ф ровкой  старинны х п есн оп ен и й , созданны х 
талантливы м и роспевщ икам и , п о-соврем енном у ком позитора
ми, зан и м али сь многие музыковеды, ученые. И только одному 
из них доктору искусствоведения М аксиму Викторовичу Браж 
никову — удалось извлечь из небы тия древние п еснопения, сде
лать их достоян и ем  ны неш него поколения русских лю дей.

С лучилось так, что М. В. Браж ников в годы Великой О те
чественной войны  жил и работал в К ирове, был преподавате
лем м узы кальной ш колы  и училищ а, продолж ал вести научную 
работу.

В г. К иров  М. В. Браж ников вместе с семьей приехал в 
сентябре 1941 г. и сразу же встретил, в лице директора музы 
кальной ш колы  и училищ а И. В. К азен и на, — не только чуткого 
адм инистратора, но и товарищ а. Семье его дали жилье недалеко 
от места работы , всего в квартале — Д релевского, 55-а (м узы 
кальная ш кола и училищ е находились в то время на пятом этаже 
областного драм атического театра). Ему поручили вести класс 
истории и теории музыки и ещ е — класс ф ортепиано. Б раж ни 
ков сразу же окунулся в интересную  работу.

В военны е годы в м узы кальной ш коле и училищ е п реп о 
давали м узы канты  из М осквы  и Л енинграда, К иева и Одессы, 
Ростова-на-Д ону... Это ком позитор Н. М. С кряби н -Н оли н ски й , 
пианисты  Н. Ф . Гольц-М алы гина, Э. Г. Раш ковская, К. С. С оро 
кин, А. П. Щ апов, скрипачи П. Н. Найда и Н. А. Дулова, музыко
веды Д. Р. Левидова, В. Ф. Коукаль, А. А. Хохловкина и др. Вместе 
с приезж им и работали наш и ведущ ие музы канты : заслуж енны й 
артист РС Ф С Р М. Н. С иницы н, О. М. Ш уравина, А. А. Румянцев,
А. С. Ерем ин, А. В. Ерш ова. К оллектив был друж ный, вел боль 
шую педагогическую  и м узы кально-просветительскую  деятель
ность. С охранились протоколы педагогических собраний, на ко 
торых М. В. Браж ников говорил о значении  теоретических д и с 
циплин в обучении будущих музы кантов. К ак  заведую щ ий се к 
цией теории и истории музы ки, он часто бывал на уроках своих 
коллег, делился с ними богатым опы том , знаниям и . П родолжал 
работать над своей лю бимой темой. В ноябре 1942 г. он закончил 
рукопись «Об истоках древнерусского многоголосия» (хранится 
в Государственном Ц ентральном музее м узы кальной культуры 
имени М. И. Глинки).

В музыкальной ш коле и училище было несколько концерт
ных бригад. П реподаватели и учащ иеся были ж еланны м и гостя
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ми в госпиталях и воинских частях. М. В. Браж ников подготовил 
л екц и ю -ко н ц ер т  по истории ф ортеп и ан о  и вы ступил с нею , | 
одноврем енно зн аком я слуш ателей с лучш им и п рои зведен и я
ми, нап исан ны м и  для этого инструмента. Впоследствии эта л ек 

ция превратится в книгу о ф ортепиано.
К 25-й годовщ ине В еликого О ктября областны м  отделом 

искусств был объявлен конкурс на лучшую песню  и марш , по- .
свящ енны х О течественной войне. В конкурсе приняли  участие 
все ж ивш ие в то время в К ирове ком позиторы  Н. Л ю барский,
В. Рам м , К. С о р о ки н , Н . С к р я б и н -Н о л и н с к и й  и, кон ечн о ,
М. Браж ников. Он представил на конкурс Кантату для хора и 
оркестра на стихи А. С уркова «П еснь отпора», которая была от

мечена второй премией.
И это не единственное произведение, созданное в К иро 

ве Бражниковым. Н а стихи Е. Долматовского была написана песня I 
для солиста и хора «Отстоим» (на рукописи  дата — 30 августа 
1942 г.), «С оветский гимн», стихи Н. Асеева (22 августа 1943 г.), 
«П ионерский  галстук», стихи С. Щ ипачева и др. Среди авторов, 
на чьи стихи ком позитор писал музыку, был и ки ровски й  поэт 

Л. Дьяконов.
М. В. Б раж ников м ногогранен: ком позитор, музыковед, 

пиани ст да ещ е художник. С охранились его акварельны е рисун 
ки. Среди них — ки ровски й  — «Вид из окн а дом а, где жили» 
(1943 г., зим а). Больш ая друж ба Б раж ни кова связы вала с мест
ным художником А. И. Д еньш ины м. Не раз они гуляли по аллеям 
городского сада, разговаривали  о ж ивописи , музыке. В память 
об этих встречах А лексей И ванович подарил ленинградском у 

другу акварель «Беседка».
По воспом инаниям  дочери М. В. Б раж никова Ольги М ак

сим овны , уже ж ивя в Л енинграде, М аксим В икторович с тепло
той говорил о городе, которы й прин ял  его семью  в трудное 
военное время, обогрел, дал возм ож ность не только работать,

но и заним аться творчеством.
В мае 1942 г. в разгар В еликой О течественной воины  к и 

ровский облисполком  приним ает реш ение об освобож дении по
мещ ения театра ю ного зрителя от воинских учреждений и о п ри 
ведении его в надлеж ащ ий вид. Д иректором  и художественным 
руководителем театра назначается Р. М. Романовский.

И з Слободского и Уржума приехали Л. Измайлова, М. Гехт- 
С кроц кая , Е. К аторгина, Г. Д ехтярева. В ернулись в театр Е. Ш а

галова и др. артисты  и реж иссеры .
Н ачалась реконструкц ия театра. «ТЮ З, — писал коррес 

п ондент «К ировской  правды» 19 ию ня 1944 г. П. Васильев, — 
будет иметь зрительны й зал на 400 мест, два ф ойе, все необхо
дим ы е служ ебны е пом ещ ения для артистов, вестибю ль, гарде-

466



робную. Над архитектурно-худож ественным оф ормлением театра 
ю ного зрителя работаю т главны й архитектор города Н. И . К оз
лов и худож ник Е. И. Чаруш ин».

А пока ТЮ З разм естился в двух ком натах областного от
дела искусств в здании облдрамтеатра. Н ачались репетиции над 
спектаклем  «Далекий край» Е. Ш варца (драматург написал эту 
пьесу в К ирове в 1942 г.). Евгений Ш варц не раз бывал на реп е
тициях, рассказы вал, как он работал над пьесой, о ее героях. 
С пектакль «Далекий край» поставил реж иссер Р. Ром ановский. 
О ф орм ил худож ник И. Д егтярев. М узыку написал Н. Б очарн и 
ков. П ервы е премьеры  прош ли в рабочих клубах, госпиталях 
К ирова, С лободского.

Летом 1944 г. артисты  театра юного зрителя имени Н. Ост
ровского выехали в районы  области для обслуж ивания госпита
лей. Три м есяца длились эти первые гастроли в военное время. В 
репертуаре был спектакль «Д алекий край» и две концертны е 
программы .

Тю зовцы  побы вали в госпиталях Зуевского, О м утнинско- 
го, К отельничского , О ричевского, М ураш инского и др. рай о 
нов области , дав 92 спектакля и концерта, много ш ефских вы 
ступлений. В этой трудной поездке артисты не могли забыть сво
их ю ных зрителей , провели с ним и немало памятны х встреч. 
М ечтали о том врем ени, когда они  смогут встретиться на боль
ших гастролях.

А в театре ш ла реконструкция. К оллектив помогал строи 
телям после репетиции: вы носили мусор, наводили порядок.

Зим ой 1944 г. тю зовцы  приступили к работе над пьесой 
«Ю ность отцов» Б. Горбатова. В течение месяца, когда гасли огни 
в драм атическом  театре, на полуосвещ енной сцене собирались 
на репетицию  артисты . Работали сам оотверж енно. Д омой воз
вращ ались, когда город уже просы пался...

К ировчане уже давно ждали приезд М осковского ж елез
нодорож ного ансам бля песни и пляски  под руководством  заслу
ж енного деятеля искусств Р С Ф С Р  И саака О сиповича Д унаев
ского. И вот в один из майских дней  1943 г. аф иш и известили о 
концертах ансам бля. Еще свеж и в памяти мелодии и песни из 
киноф ильм ов «Веселые ребята», «Ц ирк», «Волга-Волга». О ни 
впервые прозвучали с ки н оэкран ов. П есни Д унаевского стали 
лю бимы ми в народе. Их распевали  дома и в клубах, на улицах и 
во время праздничны х ш ествий.

Встреча с автором легендарных песен «Ш ирока страна моя 
родная», «Волга-Волга», «М арш веселых ребят» вылилась по- 
истине в ликование: слуш атели стоя аплодировали  ком позито
ру, его ансамблю .

Уже двадцать один м есяц  находился коллектив м осков 
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ских ж елезнодорож ников в поездке по стране. За это время ан 
самбль песни и пляски  дал более 700 концертов. С начала войны 
Д унаевским  было создано немало новых песен: «Бей по врагам», 
«М оя М осква», «Счастливый путь», «Вагоны-вагоны» и др. Песни 
эти прозвучали на концертах в г. Кирове. В июне 1943 г. с фронта 
вернулась кировская бригада артистов. Руководитель Г. Горский 
рассказы вал на страницах «К ировской правды» (1943, 16 ию ня). 
«Из К ирова мы выехали в М оскву, а оттуда — на С еверо-Зап ад 
ный ф ронт. П опали мы туда в момент, когда наш и войска вели 
ш ирокое наступление. О сновной  наш ей сцен и ческой  площ ад

кой был грузовик.
О собенно запом нился концерт на минном поле. Ш ли мы к 

наш ей «площ адке» гуськом, ш аг в ш аг, вел нас минер. То и 
дело со всех сторон  подры вались мины . Но вот и площ адка 
небольш ой кусок разм ин и рованн ой  земли. Во время концерта, 
когда и сполняли  тан ец , слы ш им голос: «Очень не расходись — 
подорвеш ься!» П осле концерта, той же троп кой , уходили к н а 

шему грузовику...
К онцерты  воодуш евляли бойцов. Но и сам и зрители дава

ли нам такую  зарядку бодрости и энергии , что три-четы ре кон 
церта в день, сопровож даем ы е переездами и переходам и, мы 
давали , не чувствуя усталости. О ставалось больш ое удовлетво
рение от со зн ан и я , что делаем действительно нуж ное дело».

И так, К ировский  областной  драм атический театр имени 
С. М. К ирова, предоставив свое здание эвакуированном у в наш 
город Больш ому драм атическом у театру имени А. М. Горького, 
сам выехал в город С лободской. 24 сентября 1941 г. в газете «Ле
н и н ск и й  путь» худож ественны й руководитель облдрам театра
С. М. С удьбинин к откры тию  сезона писал: « ...Ведущ ий состав 
театра пополнялся рядом крупных артистов. П риглаш ены  заслу
ж енны й артист Д агестанской  С С Р Н. И. Л ады ж енский , артисты 
Т. Г. О боленская, К. А. М игинович, В. А. Ваграмов, В. Л. Грауэр, 
Н. В. Таганов, реж иссер Г. А. Георгиевский, худож ник Н. И . М е

ловщ иков.
В репертуар вклю чены  «П арень из наш его города» К. С и

м онова, «Человек с ружьем» Н. П огодина, «Горе от ума» А. Гри
боедова, «М аскарад» М. Л ерм онтова, «Обрыв» И. Гончарова, 
«Ж енитьба Белугина» А. Островского и др. Н амечен вечер из про

изведений А. П. Чехова.
К оллектив театра ж ивет одной мыслью — достойно встре

тить своего зрителя, получить поддерж ку и укрепить дружбу с

слобож анам и». _ _
26 сентября 1941 г. спектаклем  «Горе от ума» А. С. Грибо

едова областной  драмтеатр начал свои спектакли  в С лободском 

Д оме культуры меховщ иков.
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А 26 ноября 1941 г. состоялась первая премьера на слобод
ской сцене «Ф ельдмарш ал Кутузов» В. С оловьева. П атриоти 
ческая тема 1812 г. привлекла внимание зрителей. Зал Д ома куль
туры был переполнен .

1944 г. в Кирове стал концертным годом звезд искусства. И 
в этом была заслуга И. В. К азен и на, работавш его в то время д и 
ректором кон ц ертн о-эстрадн ого  бюро. Это ему удалось пригла
сить на кировскую  эстраду в столь суровое время войны  и Б. П. 
Чиркова, и И рму Яунзем, и И. С. П аторж инского , и М. И. Лит- 
виненко-В ольгем ут, и балерину О. Л епеш инскую , и выдаю щ их
ся музы кантов Д. Ойстраха и Л ьва О борина, и прославленную  
киноактрису Л ю бовь Орлову.

Ольга Л еп еш ин ская и М ихаил Габович танцевали  на к и 
ровской сцене в начале м ая, а затем выступали народны е арти 
сты С С С Р Д авид О йстрах и Лев О борин.

«Из всей прослуш анной программы  Д. Ойстраха и Л. О бо
рина, — писал 30 мая 1944 г. в «К ировской  правде» М. С и н и 
цын, особое вним ание приковали  изум ительны е по глубоко
му содерж анию  скрип и чн ая соната Э. Грига, и сп олненн ая с бе
зупречным ансамблем. В Концерте Ф. М ендельсона, фантазии на 
оперу «К армен» Ж . Б и зе-П . Сарасате и «И спански х  танцах» 
П. Сарасате Д авид О йстрах блеснул всеми своим и виртуозны ми 
качествами, вы явив тонкую  музы кальную  ф разировку. В интер 
претации Л ьва О борина полож ительно привели  в восторг слу
ш ателей труднейш ая листовская «И спанская рапсодия», «П ер
вая баллада» Ф . Ш опена и «Вальс» И. Ш трауса-Ф . Листа».

Три вечера (12, 13 и 14 ию ля) на сцене драмтеатра шли 
встречи с популярной артисткой  ки н о  Л ю бовью  О рловой. Ее 
незабы ваемы е роли в «Веселых ребятах», «Ц ирке», «В олге-В ол
ге», «Светлый путь» стали лю бим ы м и ты сяч и ты сяч лю дей. В 
концертах-встречах прозвучали песни  И саака Д унаевского из 
этих ф ильмов. О на не просто их пела, а играла целые сцены. 
Зрители горячо встречали каж дый ном ер, и сп олненн ы й  Л ю бо
вью Орловой.

В обозрении  концертной  ж изни  1944 г. нельзя не вспом 
нить о концерте преподавателя музы кального училищ а и ш колы 
А рсения П етровича Щ апова, п ианиста, кандидата искусство
ведческих наук. Получив направление в С аратовскую  кон серва
торию , А. П. Щ апов 23 сентября 1944 г. дал прощ альны й ко н 
церт, в котором  прозвучали «32 вариации» Л. Бетховена, «12 
прелю дий» Д. Ш остаковича», «Ф антазия» и «Револю ционны й 
этюд» Ф. Ш опена.

Почти полтора года областной  драм атический  театр р а 
ботал на сцене Д ома культуры слободских меховщ иков. К иров 
чане показали  лучш ие свои спектакли , провели огромную  р а 

469



боту по обслуж иванию  госпиталей и воинских частей, вы езж а
ли с концертам и на ф ронт. 24 ф евраля 1943 г. состоялся первый 
спектакль на сцене своего театра — «Наш ествие» Л. Л еонова.
7 апреля 1943 г. театр показал «С иний платочек» В. К атаева, 
12 мая — «Жди меня» К. С им онова. Еще раньш е -  10 и 11 мая -  
«Н адеж да Д урова», сп ектакль , которы й надолго оставался в

пам яти  кировчан.
Н овы й сезон  1943—1944 гг. театр открыл спектаклем  «1е- 

нерал Брусилов» И. С ельвинского  (постановка и оф орм ление 
В. Лю це; в роли Брусилова — С. Судьбинин). С остоявш аяся пре
мьера спектакля 18 сентября заставила заговорить прессу как  об 
одной из интересны х работ театра последних лет. Т олько в сен 
тябре «Генерал Брусилов» прош ел четыре раза. В ноябре 1943 г. 
бы ла п о ставл ен а  «Д венадц атая ночь» У. Ш експ и ра. «С п ек 
такль , — писал ж урналист В. Заболотский , — ж изнерадостен, 
он идет в ж ивом , стрем ительном  темпе. Х орош о играет Виолу 
арти стка Т рои цкая. В ы разительны  образы  О ливии (В ольская), 
сэра Эндрю (Верховенский). Талантливым мастером показал себя 
в этом спектакле художник И. П . Козьмин».

Но самым запом инаю щ им ся спектаклем сезона был «М ас
карад» М. Ю. Л ерм онтова. П рем ьера его состоялась 7 декабря 
1943 г. Главную роль — роль А рбенина — играл новы й артист 
театра заслуж енны й артист К иргизской  С С Р Д м итрий Л етков- 
ский . Артист донес до зрителя слож ны й образ. А рбенин «все ви 
дел, все предчувствовал, все п онял , все узнал». Вот он перед 
нам и  — гордый, холодны й, о ди н оки й , презираю щ ий окруж аю 
щ их лю дей. Театр в спектакле в основном добился того, что при 
нято называть ансамблем (реж иссер-постановщ ик В. Лю це). П ро
сто, с тактом , избегая м елодрам атических эф ф ектов , артистка 
Л. П. Вольская-С ухорукова играла роль Н ины. Сопровождаю щ ая 
спектакль музы ка К. С. С ороки на являлась органической частью 

спектакля.
С ергей М ихайлович Д ви н ян и н ов  — музы кант и преп ода

ватель П ервой м узы кальной ш колы  и училищ а. М ногие годы  он 
преподавал игру н а виолончели. У ченики лю били его. И м было 
неловко прийти в класс с неподготовленны м уроком. Если такое 
случалось, учен ик долго и зви н ялся перед учителем. А Сергеи 
М ихайлович брал в руки виолончель и играл. Рассказы вал, как 

сам учился.
Его первы м учителем музы ки был И ван Васильевич Н е

красов — преподаватель пения в М алмы ж ской гимназии. Глубо
ко благодарен Д ви н ян и н о в  и преподавателю  К азанского  ун и 
верситета Борису М ихайловичу Столбову, приезж авш ему на лето 
в родной город. У него он брал уроки игры на скрип ке и вио 
лончели . В М алмыж е в двадцаты е годы при Н ародном  Д оме ра
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ботал кам ерны й сим ф онический  оркестр, в котором , как  и дру
гие музы канты -лю бители  — А. И вш енко, О. С толбова, Н. Ш ев- 
ников, А. Ш иряев, В. Д ви нянинов, В. И льичев, В. Елкин — уча
ствовал С ергей Д ви н ян ин ов. О ркестр часто выступал перед ж и 
телями города с разнообразной  программой.

П отом  был организован  оперны й коллектив. Он ставил 
такие оперы , как «Кармен» Ж. Бизе, «П иковая дама» и «Евге
ний Онегин» П. И. Ч айковского, «Садко» Н. А. Р им ского-К орса
кова. Л ю бимы ми исполнителям и главных партий были баритон 
В. М. Д ви н ян ин ов  (брат Сергея М ихайловича), бас П. В. Орлов, 
м ецц о-сопрано  А. Н. Л онш акова. Н есм отря на то, что оперы  в 
основном  ш ли в концертном  исполнении  — без декораци й  — 
они пользовались у зрителя успехом. Это были годы расцвета 
м узы кальной культуры М алмыжа.

В начале 30-х гг. С. М. Д ви н ян ин ов по приглаш ению  д и 
рекции  В ятского городского театра становится музы кантом  те
атрального оркестра. О дновременно преподает в детской  музы 
кальной  ш коле. А с 1937 г., когда откры вается музы кальное учи
лищ е, ведет класс виолончели. Д ви н ян и н ов  почувствовал, что 
его зн ан и я  и опы т были недостаточны м и. Он едет в М оскву и 
поступает в м узы кально-педагогический институт им ени Гне- 
синых. Его педагогом становится известный музыкант А. А. Бори- 
сяк, ученик выдаю щ егося русского виолончелиста А. В. Вержби- 
ловича. С. М. Д ви н ян ин ов  старался взять от своего учителя не 
только практические зн ания, но и теоретические (А. А. Б орисяк 
был автором книги «Ш кола игры на виолончели»). Но закончить 
институт помеш али — сначала война с белоф и нн ам и , а потом 
Великая О течественная война.

Уходил Д ви н ян ин ов  на ф ронт с 3 1 1-й диви зией . Зачи сли 
ли в м узы кантский взвод (еще в ю ности он овладел игрой на 
валторне). О собенно трудно было в первые м есяцы  войны , ког
да единственны м  оружием музыканта был его инструмент. И все 
же воен ны е оркестранты  были всегда на передовой , своими 
марш ами вдохновляли солдат. Не раз военны й м узы кант был 
ранен , но возвращ ался в строй. На исходе войны  попал в плен. 
Дважды бежал. Неудачно. Третий раз повезло. С группой воен 
нопленны х удалось уйти из лагеря и выйти к ли н и и  Первого 
Белорусского ф ронта. О казались в 5-й ударной арм ии , которой 
ком андовал легендарны й генерал Н. Э. Берзарин.

8 мая 1945 г. на аэродром Т ам пельгоф  прибы ваю т пред 
ставители Верховного ком андования сою зны х войск. Вместе с 
почетны м караулом высоких гостей встречал и арм ейский  духо
вой оркестр 5-й  ударной армии. Карсхорст. Больш ой зал бы в
шей столовой нем ецкого военно-инж енерного  училищ а. Н а хо
рах — оркестр, которы й исполняет гим ны  С оветского Сою за,
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СШ А , А нглии, Ф ранции . Здесь долж ен подписаться акт о безо 
говорочной капитуляции Германии. М арш ал С оветского Союза 
Г. К. Ж уков приглаш ает в зал представителей немецкого главно
го ком андования, чтобы подписать акт. С видетелями этого зн а 
м енательного собы тия были не только м ногочисленны е совет
ские и иностранны е ж урналисты  и ф отокорреспонденты , но и 

музы канты  5-й  ударной арм ии.
Д емобилизовался С. М. Д ви н ян ин ов 28 октября 1945 г. Его 

приглаш аю т в оркестр областного драм атического театра, в му
зы кальное училищ е. И снова ученики стали его главной заботой. 
П ослевоенная ж изнь была трудной. Ж елаю щ их учиться музыке 
было много, а инструм ентов не хватало. И он реш ил освоить 
изготовление скрипок. Д ом а у музыканта появились книги о ста
рых скрипичны х мастерах. Д остал нуж ный материал. Сделал ин 
струмент. Первая скрипка! О на, кон ечн о , была далека от при 
зн ан ны х скри п ок  Гварнери или А мати... И все же она звучала 
лучш е ф абричны х. Н а ней играли, ее хвалили. М астером было 
сделано ш есть скри п ок  и один альт. Где они  сейчас? Служат ли

ю ным музыкантам?
И все же главны м делом  ж изни  С. М. Д ви н ян и н ова было 

преподавание игры на виолончели. Д есятки  учеников выш ли из 
его класса. М ногие закончи ли  консерватории : Н иколай  О скол
ков — М осковскую , Л еонид  К оряки н  — Л енинградскую , М ар
гарита Редникова — Свердловскую , Там ара К оковихина — Горь
ковскую , И ван Ш еш уков — К азанскую .

Ш ел 1945 год. В озвращ ались в ТЮ З артисты , реж иссеры. 
Х удож ественное руководство п они м ало, что основой  актерско 
го состава детского театра долж на стать молодежь. П оэтому при 
театре создается м олодеж ная студия. П ервы ми студийцам и ста
ли И. Баскаков, А. Глушков, Е. К азанкова, Ю. Ригерт, М. Ю дни- 

кова, Э. Ч ерепанова и др.
И з театра С еверного ф лота дем обилизовался Александр 

М алых. И з госпиталя приш ел актер и реж иссер В. В. Попов. 
В январе 1946 г. он писал в «К ировской  правде»: «П озади оста
лись  дни  суровых боев, дни  испы таний . С квозь огонь ш ли мы к 
долгож данном у дню  П обеды. Этот ден ь приш ел. Еще вчера дер
ж авш ие винтовки  лю ди снова вернулись к творчеству. В пьесе, 
которую  мы ставим в первы е дни после нового года «Ю ность 
отцов» Б. Горбатова, я играю  роль А нтона, ком сом ольца эпохи 
военного ком м унизм а, мечтавш его о наш ем  будущем».

П ремьера спектакля «Ю ность отцов» состоялась 26 ян в а 
ря 1946 г. И м енно этот день театр ю ного зрителя им ени Н. О ст
ровского считает откры тием  первого послевоенного сезона. З а 
пом инаю щ иеся образы  ком сом ольцев 20-х гг. создали А. Малых 
(С тепан  Р ябин и н), Г. Р ом ановская-Д ехтярева (Л ена Л огинова).
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Они сумели донести  до зрителя то необы кновенное героическое 
время.

Работники искусства, живущ ие в К ирове, как и прежде, 
трудились с удвоенной энергией  над своими картинам и, кн и га 
ми, сп ектаклям и , музы кой. Евгений Чаруш ин начинает р асп и 
сы вать ф ойе К ировского  театра ю ного зрителя. И звестны й хор 
мейстер А лександр Ерем ин создает городской академ ический 
хор. К ом позитор В асилий Л ипатов пиш ет музыку к спектаклю  
облдрам театра «Осада Лейдена» И. Ш тока.

В феврале 1945 г. в гости к кировчанам приехала заслуж ен
ная артистка Р С Ф С Р  Л идия А ндреевна Русланова. 11, 12, 13, 
14 ф евраля зал драм атического театра был полон  п окл о н н и ка 
ми этой  удивительной исполнительницы  русских народны х п е 
сен! К аж дый вечер из четырех был непохож им на предыдущ ий. 
П рограм мы  концертов были разнообразны м и. К оронн ы м и  п ес 
ням и  каж дого вечера были «Степь» и «Валенки», а такж е другие 
популярны е песни , которы е не раз слы ш али по радио, на п ла 
стинках. Л идия А ндреевна за четыре дня познаком илась со м н о 
гими достоприм ечательностям и  наш его древнего города, п обы 
вала на встречах с артистам и театров, с худож никами, п исате
л ям и , ком позиторам и. У возила от встреч с кировчанам и  самые 
теплы е воспом инания.

26 ф евраля в драм атическом  театре состоялось чествова
ние заслуж енного артиста РС Ф С Р  М ихаила Н иколаевича С и 
н иц ы на в связи  с 50-летием  его м узы кально-общ ественной д ея 
тельности и 70-летия со дня рож дения. Ю биляра поздравляли 
областны е и городские организации , театры , ш колы , м узы кан 
ты. В приветствиях отмечалась больш ая работа М. Н. С иницы на 
как педагога и неутомимого пропагандиста музыки в наш ем крае. 
В честь ю биляра — старейш его учителя музыки — состоялся боль
ш ой праздничны й концерт учащихся музы кальной ш колы и учи
лищ а, педагогов.

О бластной драм атический театр им ени С. М. К ирова жил 
нап ряж енн ой  ж изнью . Еще в начале 1944 г. кировчане п о зн ако 
м ились с пьесой К. С им онова «Жди меня». С бор от спектаклей  
поступил в пользу сирот — детей ф ронтовиков. В апреле театр 
показал «П еснь о черноморцах» Б. Л авренева, в мае — «Вынуж
денную  посадку» М. В одопьянова и Ю. Л аптева, а 15 сентября 
(день откры тия нового сезона) — «Поединок» бр. Тур и Л. Ш ей 
нина. В декабре коллектив театра получил благодарственную  те 
леграм м у председателя Государственного К ом итета О бороны  
И. В. С талина в связи  со сбором средств на постройку боевого 
сам олета «Артист К ировского облдрамтеатра».

В 1945 г. особо зам етны м и сп ектаклям и  бы ли «Осада 
Л ейдена» И. Ш тока, «Великий государь» В. С оловьева, «Лес»
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А Н О стровского, «У смирение строптивой» У. Ш експира. П о 
четное звание заслуж енны й артист Р С Ф С Р  получили С. К ур
ский  и С. С удьбинин. 8 декабря в театре состоялось вручение 
медали «За доблестный труд в Великой О течественной воине 
1941—1945 Гг.» больш ой группе работников искусств г. К ирова 
(среди награж денны х -  худож ественны й руководитель театра 
Н. С м ирнов, артисты  С. К урский, А. Ч и стяков , С. С удьбинин,

В. М итроф анов и др.).
13 я н вар я  1946 г. т еа тр  п о к а за л  с п ек т а к л ь  « П л а т о н  К р е 

чет»  А. К о р н е й ч у к а  (п о с т а н о в к а  С. С у д ь б и н и н а ) , 29 о к т я б р я  

«За т е х , к то  в м о р е»  Б. Л а в р ен ев а  (р е ж и с с е р  А. С к и б н е в с к и и ) ,

24 декабря — «Старые друзья» Л. М алю гина (реж иссер И. Ш ои 
хет) 11 марта 1947 г. на сцене драмтеатра прош ел спектакль «Рус
ский  вопрос» К. С им онова в постановке А. С кибневского. С пек
такль вызвал у зрителей больш ой интерес. Н о особое внимание 
п ривлек спектакль «М олодая гвардия» А. Ф адеева, премьера ко 

торого состоялась 13—14 мая.
...Раздвигается занавес и на сцене п ам ятн и к-обели ск  м 

лоды м  героям. У поднож ия его -  он и , зн аком ы е, доР °™ е л л я  
зрителя -  Олег К ош евой, Ваня Земнухов, С ереж а Тю ленин, 
Уля Громова, Лю ба Ш евцова... Звучит в оркестре п есня-гим н  
боевой  ю ности: «Вставай заре навстречу, товарищ и, в борьбе...*

О щ ущ ен и е ан сам б л я  не п о к и д а ет  зр и тел я . Р еж иссер  
И Б Ш ойхет, худож никА . К. Грозин, ком позитор В. Н. Липатов 
наш ли вместе с актерским коллективом  правильны е пути показа 
правды  на сцене. И когда И ван П роц ен ко  (заслуж енны й артист 
Даг. С С Р  Н. И . Л ады ж енский) в ф инале спектакля обращ ается 
со словами: «Встаньте, товарищ и!» -  весь зал в напряж енном  
безм олвии подним ается как  один человек и невольны е слезы  от 
полноты  чувства и гордости за наш е ю нош ество появляется на

глазах у многих зрителей.
Роль Олега К ош евого и сполнил артист В. Д еньгин . С ере

ж а Т ю ленин. Эту роль играл молодой артист Герман Л ож кин. 
Трогательный образ Вани Земнухова создал артист К. Кунакш ев. 
Роль Ули Громовой сы грала молодая артистка Там ара Ветко. 
С лож ную  и интересную  роль Л ю бы  Ш евцовой создала актриса 
Е Головина. Ее героиня мечтала быть артисткой , но в суровую 
пору она стала радисткой... Ж изненны м и, волную щ ими даны  в 
спектакле образы тех, у кого учились молодогвардейцы, больш е

вики старш его поколения — Андрея Валько (артист Р Ф
нов) и М атвея Ш ульги (артист Б. Н еклю дов). В сезоне спектакль 
«М олодая гвардия» А. Ф адеева прош ел 18 раз. «Молодой^гварди
ей» А Ф адеева театр открыл свой новы й сезон 1947 1У4»

1948 г был ю билейным. О бщ ественность России отмечала 
125-летие со дня рож дения А. Н . О стровского. 9 ян варя в драм а
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тическом театре прош ел спектакль «Светит да не греет» (реж ис
сер  М. М а л и н и н , х у д о ж н и к  П. К о зьм и н ; и сп о л н и тел и  — 
М. М алинин, заслуженный артист РС Ф С Р П. Л еш ков, 3. Ш ерст- 
невская и др.). А 12 апреля, в день рож дения драматурга, в теат
ре со сто ял ся  вечер, п о свящ ен н ы й  А лександру Н и колаеви чу  
О стровскому.

Значительны м  собы тием  в театральной ж изни города К и 
рова в 1948 г. был приезд народного артиста РС Ф С Р, лауреата 
Государственных прем ий С С С Р Н иколая К онстан тин ови ча С и 
монова, артиста Л енинградского  А кадемического театра имени
А. С. П уш кина. Ш ирокую  известность Н. К. С им онов получил, 
исполнив образ Петра I в одноим енном  фильме.

И так, Н. К. С им онов в гостях у кировчан. 25 марта 1948 г. 
он был на очередном  «четверге» «К ировской правды», где р ас 
сказал о своем творческом  пути. 28 марта выступил в областном  
драм атическом  театре, больш ую  часть концерта артист п освя
тил фильму «Петр I». Н. К. С им онов поделился воспоминаниям и 
о съемках ф ильм а, прочитал речь Петр I в сенате. Зал неи стов 
ствовал, награж дая артиста несм олкаем ы м и аплодисм ентам и. А 
потом Н. К. С им онов познаком ил с новой  работой в кино. Он 
снимался в фильме «С талинградская битва» в роли ком андую 
щего арм ией Чуйкова.

Н а аф иш ах облдрам театра появился «Овод» Э. Войнич. 
Билеты на премьеру были раскуплены  в считанны е дни. П ервый 
спектакль состоялся 2 декабря 1948 г. «В спектакле «Овод» (ре 
жиссер И. Ш ойхет), — писал рецензент И. С м етанин, — есть 
настоящ ий накал страстей, приподнятость чувств, острота п о 
лож ений. Глубоко, с богатством красок и больш им мастерством 
дает образ артист М. М алинин. Он убедительно показы вает рост, 
возмужание Овода, передает его мужество и бесстраш ие, силу 
его духа. М ногогранно показан заслуженным артистом Тат. АССР 
Д. А. Дросси — кардинал М онтанелли. Свои краски в образе М он- 
танелли находит артист В. А. М итрофанов. Он играет его с боль
шой страстностью  и драматичностью . И скренне и просто и с 
полняет роль Д ж емм ы , верного друга О вода, артистка Т. Греми- 
на... Выдержанное в романтическом  стиле оф ормление художни- 
ка А- Грозина и музыка ком позитора В. К. Зеленского усиливают 
воздействие сп ектакля на зрителя».

С тех пор, как Л еонид Утесов вместе со своим дж аз-о р ке 
стром сн ялся в фильме «Веселые ребята», известность его стала 
всенародной. У тесовцы были ж еланны м и гостями в каж дой рес
публике, в каждом городе. Но особы й интерес к Государствен
ному эстрадному оркестру РС Ф С Р  под управлением Л. Утесова 
был в годы В еликой О течественной войны  и в послевоенное 
время. Его музы ка и песни  вселяли в воинов и труж еников тыла

475



Е. Т. ДЕРИ Ш ЕВ

СОВРЕМ ЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ Ж ИЗНЬ  

(1 9 6 0 -1 9 9 8 )

уверенность в победу над врагом , в скорейш ее восстановление

народного хозяйства страны .
2 4 -2 6  ф евраля 1948 г. оркестр под руководством и при 

участии Л. О. У тесова выступил в г. К ирове. Д рам атический те 
атр, где проходили гастроли утесовцев, был переполнен . П опу
лярны й дж аз-оркестр  хотели послуш ать все кировчане... Л еонид 
Утесов просто и задуш евно разговаривал со зрителем , н еп р и 
нуж денно, естественно переходил от слова к  песне. Больш ое 
участие в програм м е прин яла солистка дж аза Э дит У ^ с о в а .

Гастроли заслуж енного деятеля искусств Р С Ф С Р  Л еон и 
да У тесова и его дж аз-оркестр  до сих пор вспом инаю тся ки ров 
чанами- «Мы ш ли на кон ц ерт У тесова — как  на праздник, 
пиш ут В. А. и Е. А. К узнецовы. -  Было радостно снова услышать 
голос лю бим ого певца из ф и льм а «Веселые ребята», песни  и 
музыку, когда-то  звучавш ие в нем . Л еонид Утесов стал с тех 
памятны х тридцаты х легендарны м ! И песни , и музы ка, звучав

ш ие в концерте, сн ова взволновали  нас».

В наш ей духовной ж и зн и  м узы ка всегда заним ала почет
ное место. Я ркое подтверж дение этому — необы чайно богатые 
Ф ольклорные традиции  края. И м енн о  на В ятской зем ле с лег
кой руки одного из братьев В аснецовых — А лександра М иха 
ловича (собирателя и составителя сборника песен С евера Рос
сии) в течение многих десятилетий  был записан  уникальны й 
материал — п есн и , частуш ки и мелодии. Этот процесс, беру
щ ий начало в XIX в., наш ел продолж ение и в наш и дни. П рав
да в начале 60-х гг. интерес к  и скон н о  народном у творчеству 
проявили лиш ь п роф ессион альн ы е исследователи (об эксп еди 
циях МГУ, института им. Гнесины х, У дмуртского и Л ен и нград 
ского университетов, М осковской  консерватории  не раз п иса
ли местные газеты). П отребовались десятилетия (а первое слово 
здесь сказал созданны й в 70-е гг. при А ф анасьевском  РД К  ф оль
клорны й коллектив), прежде чем вятская п есн я, частуш ка, п ля 
совы е мелодии гарм онистов получили ш ирокое общ ественно 
признание. К ак  и во всех областях страны , не имею щ их соб 
ственных п роф ессиональны х театров оперы  и балета, оперетты , 
оркестров и ансам блей  тан ц а, пропаганда м узы кального и скус
ства у нас осущ ествлялась главны м  образом  за счет гастрольных 
коллективов  и и сп о лн и телей , н ем н огочи сленн ы х творческих



групп ф и ларм он и и , а также педагогов и студентов м узы кально
го училищ а и детских музыкальных школ. Львиную же долю клуб
ных вечеров составляли  вы ступления сам одеятельны х хоров, 
оркестров, танцевальны х и эстрадных ансам блей и солистов. 
Н есом ненную  пользу при этом приносили регулярно проводи 
мые в области и стране смотры народного творчества, п озво 
ливш ие выявить многих талантливых певцов, музыкантов, танцо
ров, чтецов, лучш ие представители которых становились со вре
менем проф ессионалам и.

М узы кальную  ж изнь в 60-е гг. определяли активная гаст
рольная деятельность проф ессиональны х творческих коллекти 
вов страны  (этом у в немалой степени способствовало откры тие 
в 1962 г. нового здан ия ф иларм онии  с концертны м  залом на 900 
мест) и бурное увлечение молодежи музы кой вообщ е (особо 
джазом и эстрадой). Важную роль в этом процессе сыграло появ
ление К ировского  телевидения, благодаря котором у встречи с 
высоким искусством обрели более системный характер. В летний 
период на сцене облдрамтеатра еж егодно выступали два музы 
кальны х коллектива. Только с 1960 по 1970 г. побы вало 6 теат
ров оперы  и балета, 8 театров музкомедии, 2 музы кальных теат
ра, представивш ие в афиш ах 40 опер, 25 балетов, 54 оперетты  
и мю зикла. П рактически  в течение одного десятилетия лю бите
ли искусства области услыш али и увидели почти все самое луч 
ш ее, что создано в данны х ж анрах ком позиторам и мира. В эти 
же годы на сцене филармонии с больш им успехом выступили де
сятки  сим ф онических, народных и эстрадных оркестров, акаде
мических и народных хоров, ансамблей песни и танца почти из 
всех сою зных республик. Их репертуар состоял из произведений 
Золотого ф онда отечественной и мировой музыкальной культу
ры. Н а фоне столь бурной деятельности гастролеров не остались в 
тени и творческие достиж ения местных музыкантов. И м енно в 
эти годы родились народный театр балета (основатели Н. С танке
вич, М. Беляева, В. К орепанова), лю бительский сим ф онический 
оркестр (Н . Ч ерниговский). Ш ирокую  известность после выступ
лен и я в М оскве получили академ и чески й  хор Д К  «Родина» 
(Г. Ф лосс, а затем А. К ривош еин), народные хоры Д К  имени 
XX партсъезда (В. Зеферов) и колхоза «Красный Октябрь» Ку- 
м енского района, танцевальны е коллективы Д К  профтехобразо
вания (Б. К обринский), «Авангард» (Ю. С таростин).

С  приходом в коллектив ф иларм онии певицы  Р. Луневой, 
реж иссера В .Бы кова, др. солистов стала возмож ной постановка 
оперы  Д. Росси н и  «С евильский цирю льник», ш едш ей с успехом 
в течение нескольких сезонов. А затем стараниям и  директора 
ф иларм онии Н. С. Бучина родился и собственный ансамбль оп е
ретты , которы й 10 лет радовал своими вы ступлениям и ки ров 
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чан и ж ителей многих городов С ою за. О чень продуктивно рабо 
тали и эстрадны е коллективы  ф иларм онии. М огучим п ри тяга 
тельным центром  для всех м елом анов области являлось тогда 
музы кальное училищ е, возглавляем ое талантливы м  вы пускни 
ком капеллы  им ени Глинки и Л енинградской  консерватории 
В. В. Зеферовым. И м енно при нем в училищ е приш ли такие ода
ренны е музы канты , как С. Д обровольский, В. С лизков, А. М и
хайлов, Е. Т ерентьев, Ю. С иби ряков , В. Гребенкин, В. Пунгер, 
Ю. В едерников, А. А лександров, Г. М ерзлов, Ю. Ш ибанов, вос
питавш ие целую плеяду ны не ш ироко известны х преподавате

лей и исполнителей.
В подлинны е праздники душ и и сердца вы ливались отчет

ные годовые концерты  училищ а и старейш ей на Вятке детской 
музы кальной ш колы  №  1, на «капитанском  мостике» которой 
б е с с м е н н о  сто я л  на п р о т я ж е н и и  н е с к о л ь к и х  д еся ти л е ти й  
Г. К. Кобельков. Говоря о музы кальной ж изни 60-х гг., нельзя не 
отметить сущ ественны й вклад в духовную  атм осф еру области 
работников культуры и искусства городов С лободского, К иро
во -Ч еп ец к а , В ятских П о л ян , К отельни ча, Я ран ска , Уржума, 
О м утнинска, С оветска, М алмы ж а, Х алтурина и п. Л альска Луз- 
ского  района. В больш инстве из них ведущую роль играли кол
лективы  м узы кальны х ш кол, несущ их основную  нагрузку по 
пропаганде искусства среди своих зем ляков.

Разум еется, далеко не все, что осущ ествлялось в те (уже 
далекие) годы осталось в пам яти. Если же подвести своеобраз
ны й итог этом у десятилетию , то мож но с уверенностью  ска
зать, что наиболее ярким и  явлен и ям и  в м узы кальной ж изни 
явились вы ступления таких выдаю щ ихся певцов, ком позиторов, 
м узы кантов, солистов балета, дириж еров, как  С ергей Л емеш ев, 
Арам Х ачатурян, Зара Д олуханова, Л ев О борин, Э леонора Вла
сова, М ария М ордасова, Ю рий К азаков, Э дита П ьеха, Эдди 
Рознер , Н елли  Ш кольн и кова, Уно Я рвела, Владислав Соколов. 
Их вы ступления, встречи с м олоды м и м узы кантам и придали 
м ощ ны й импульс для творческого роста м ногим  коллективам  и 
исполнителям  наш ей области.

Н овый этап в музы кальной ж изни Вятки начался в 70-е гг. 
и связан  он  с тем , что благодаря развитию  телевещ ания духов
ные ценности  стали доступны  всем слоям  общ ества, во всех ре
гионах. Д ля местных творческих сил это обернулось тем , что 
все лучш ее в их кон ц ертн ой  практике становилось достоянием  
более ш ирокой  аудитории. Не было, пож алуй, недели, чтобы на 
телеэкране не появлялись передачи , посвящ енны е творчеству 
наш их оркестров, хоров, ансамблей, солистов. Д остаточно вспом
нить хотя бы телевизионны й конкурс «Вятские зори». Правда, 
наряду с благом п оявились и слож ности. Д ело в том , что худо
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ж ественны е редакции  телевидения и радио представляли огром 
ной аудитории не только самодеятельны е коллективы  и соли с
тов м естной ф и ларм он и и , но и гастролеров. А так  как  многие 
столичны е зн ам енитости  чащ е всего свои гастроли огран и чи ва
ли рам кам и областного центра, телезрители глубинки, получив 
возм ож ность увидеть своих лю бим цев хотя бы на телеэкране, 
стали м енее охотно посещ ать концерты  местных сам одеятель
ных артистов. И еще — у них появилась возмож ность сравнивать 
уровень и сп олн ен и я  проф ессионалов и лю бителей, преим ущ е
ство которых было бесспорным. И м енно поэтому к концу 70-х — 
началу 80-х гг. нам етился спад в развитии самодеятельны х кол 
лективов, м енее стабильны м стало их повседневное сущ ествова
ние. Зато активнее пош ел процесс развития м узы кальн о-эсте 
тического восп итани я детей , чему в огром ной степени  сп особ 
ствовало расш и рен ие сети музы кальных ш кол и их ф илиалов на 
селе. Второй приметой времени явилось обращ ение самодеятель
ных коллективов к фольклору, что в дальнейш ем позволило прий
ти к рож дению  больш ого числа хоровых ансам блей, клубов гар
монистов.

С 1971 по 1980 г. на гастролях в К ирове выступили 5 теат
ров оперы  и балета (куйбы ш евцы  — дважды) и 8 музкомедий 
(К арельский и И вановский  театры — дважды). О ни представили 
аудитории 25 опер, 20 балетов, 72 оперетты  и ком едии. Н аибо- 
лее яркое впечатление оставили оперы  «Фауст», «Евгений Оне- 
гин» (С вердловск), «О рлеанская дева» (П ермь) и «Порги и Бесс» 
(К уйбы ш ев), балеты  «Д он-Кихот» (П ерм ь), «Щ елкунчик» (К уй 
быш ев), музком едии «П ринцесса цирка» (С вердловск), «О бы к
новенное чудо» (И ваново) и «Бабий бунт» (О м ск).

В 70-е гг. больш ой размах обрела концертная деятельность 
областной ф и ларм онии. Ее музы кальны й лектори й  с участием 
таких п евцов, как  В. С м и рни ц кая , Р. Лунева, Н. П латонова, 
К. Ч еботарев, В. С м и рни ц ки й , лекторы  и ведущ ие В. Бы ков, 
Л. Гринберг и А. И цков, ком позитор и концертм ейстер И. Б ара
нов внесли немалы й вклад в пропаганду классического  н асле
дия среди всех возрастны х категорий слуш ателей. Ш ирокую  и з 
вестность в области и стране обрели эстрадные коллективы  под 
руководством В. Бирю кова, А. Ткачук, Г. Безрука, в которых пло
д отворн о  раб о тал и  п р екр асн ы е ко н ф ер ан сье : И . К ам баров, 
Л. Зарец ки й , В. К ичиков. Среди других творческих коллективов 
наш его города особенно выделялись сим ф онический оркестр под 
руководством Р. Д орф м ана, русские народны е оркестры  и орке
стры баян и стов  училищ а искусств (руководители С. Голуш ков,
А. А лександров), культпросветучилищ а (Ю . Балы бердин, Е. Д е- 
риш ев), А кадем ический хор Д К  «Родина» (А. К ривош еин ), Н а 
родный театр балета облсовпроф а (В. К орепанова), духовой ор 
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кестр училищ а искусств (В. С лизков), лю бительская хоровая 
капелла (В. Гребенкин). Но наиболее ярко заявил о себе ансамбль 
тан ц а «Вятка» под руководством балетмейстера (тогда педагога 
культпросветучилищ а) В. Захарова. Балет «К арм ен-сю ита» и 
тан ц евальная сю ита «Дружба народов», поставленны е им в те 
годы, получили ш ирокий общ ественны й резонанс в стране. Рос
сийскую  известность обрел тогда и ныне всеми лю бим ы й хор 
м альчиков «Орлята» под руководством В. К ремова. По и н и ц и а
ти ве м у зы кальн о го  общ ества (Л . Т атаурова , В. М езен ц ева, 
В. К ремов, Л . Гусев) началась работа по развитию  творческих 
контактов детских хоров с ю ны м и м узы кантами многих городов 
страны , вы ливш ихся позднее в подлинны е праздники  музыки. 
Т акая активность объясняется не только тем , что во главе боль
ш инства ведущ их коллективов стояли музы канты , получивш ие 
к началу 70-х гг. высш ее специальное образование. С ущ ествен 
ное влияние н а  ф орм ирование духовного потенциала оказы ва
ло общ ение с известнейш им и коллективам и и солистам и стра
ны. Об этом свидетельствую т факты . С 1971 по 1980 г. на сцене 
ф иларм онии гастролировали сим ф онические оркестры  из Сверд
л овска, Я рославля, У льяновска, Горького и О м ска, А кадеми
ческий  русский  народны й оркестр им ени О сипова, Республи
кан ская хоровая капелла им ени А. Ю рлова, другие хоровые кол
лективы  страны , эстрадны е оркестры  О. Л ундстрема, В. Лю дви- 
ковского , всем ирно призн ан н ы е вокалисты  из Больш ого театра 
В. Атлантов, А. Ведерников, Ю. М азурок, Г. В иш невская, А. И ва
н ов, А. В орош ило, дириж ер В. Д убровский, солисты  оперетты 
Т. Ш мы га, В. Б ары нин , виолончелист М. Ростропович (он побы 
вал в К ирове дваж ды ), скрипач  В. К лим ов, п иани ст В. М ерж а
н о в , б а я н и ст  А. Б ел яев , б ал ал аеч н и к  М. Р ож ков , дом ри ст
А. Ц ы ган ков, популярны е эстрадны е певцы И. К обзон , Л. Л е
щ енко , Э. П ьеха, ансам бли «Самоцветы», «Добры молодцы».

А каким  мощ ны м и впечатляю щ им был В сесою зны й ф ес
тиваль хоров м альчиков в 1979 г. П одготовка к  празднованию  
600-летия г. К ирова заставила обратить вним ание на опы т дру
гих городов, где стали модными праздники искусства н а  стади 
онах. И нициатором  проведения этих массовых представлений на 
В ятской земле стал популярнейш ий музы кант С. Б. Сахар, а за
тем  его эстаф ету  подхватили Г. Б алы бердин , А. К оновалов, 
Б. К обри н ски й , Ю. М иславский, В. Ерш ов, М. С опов. С овм ест
ные концерты  п роф ессионалов и лю бителей на стадионах, дру
гих открытых площ адках областного центра и районны х городов 
оказали  благотворное влияние на многие творческие коллек 

тивы.
Бурное развитие средств массовых ком м уни каци и , ш и ро 

кая популярность в молодежной среде соврем енной музыки (осо
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бенно рок-м узы ки) несколько снизили  интерес части слуш а
тельской  аудитории к классическом у наследию . У читывая этот 
ф актор, У правление культуры, музы кальное общ ество и ф и лар 
м ония при поддерж ке столичны х звезд п оп-м узы ки  провели в 
начале 1981 г. один из первых в России ф естивалей современной 
рок-м узы ки . П риезд в К иров Ю. С аульского, П. Я куш енко,
В. Рубаш евского, В. Я ш кина, В. Я руш ина, Е. Д ы м ова, а также 
ряда творческих коллективов России послуж или м ощ ны м толч 
ком в развитии современных жанров музицирования. В то же время 
им енно в 80-е гг. получили развитие контакты  У правления куль- 

I туры и ф иларм онии  с лучш ими исполнительским и  силам и стра
ны. В К ирове четыре раза побывал с концертам и А кадемический 
Больш ой си м ф онический  оркестр радио и телевидения под уп 
равлением  известнейш его дириж ера В. Ф едосеева, покоривш ий 
идеальны м звучанием произведений мировой классики , которое 
остается непревзойденны м  по сей день. В эти годы лю бители 
музы ки им ели возм ож ность услы ш ать такж е си м ф он и чески е 
оркестры  Л енинграда, Л ьвова, Т аш кен та, О дессы , Х арькова, 
Д онецка, прославленны х «Виртуозов М осквы », оценить вы со
чайш ий исполнительский уровень ансам блей тан ц а И. М оисее
ва и М. Годенко. Н адолго останутся в памяти вы ступления эст 
радно-сим ф онических оркестров под руководством Ю. С иланть
ева, А. Бадхена, А. М ихайлова, образц ово-показательн ого  духо
вого оркестра М инистерства обороны , А кадем ических русских 
народны х оркестров имени А ндреева и им ени О сипова, А каде
м ической  хоровой капеллы  им ени Глинки. А каки м  беспреце
дентны м собы тием стали Д ни культуры и искусства Л енинграда 
и Латвии на Вятской земле, в которых участвовало в общей слож 
ности свыш е 800 мастеров всех ж анров.

Если же говорить о гастрольной деятельности  музы каль
ных театров в наш ей области, то здесь тоже произош ло немало 
волную щ их собы тий. Впервые за многие десятилетия в К ирове 
побы вало 10 оперны х и м узы кальных театров (П ерм ь — дваж 
ды ), и 7 театров оперетты  (И ваново — триж ды ). И если в п ре
ж ние годы мы довольно часто общ ались с наш им и соседями из 
Горького, П ерм и, С вердловска, Ч елябин ска, С ы кты вкара, то 
в 80-е гг. судьба подарила нам первые встречи с С аратовской, 
В оронеж ской, К расноярской оперой и вторую  за несколько д е 
сятилетий  встречу с Н овосибирским  театром  оперы  и балета. 
Впервые в К ирове выступили коллективы  театров музкомедии 
из И ркутска, Ростова и Кемерово. Благодаря этим  встречам лю 
бителям искусства посчастливилось услы ш ать 26 опер, 23 балета 
и 63 музы кальных комедии. Безусловны ми лидерам и явились 
спектакли  «Борис Годунов» (К азан ь), «Ц арская невеста» (Н о 
восибирск), «Евгений О негин», (С аратов), «Лебединое озеро»



(П ерм ь), «Голландочка» (Ростов), «Свадьба с генералом» (И в а 
н ово), «П ринцесса цирка» (В олгоград).

Говоря о работе творческих коллективов К ировской обла
сти, хочется прежде всего отметить бурный взлет ансамбля пес
ни и танца «Искорка» К отельничского района (его руководитель
А. П рокош ина была удостоена звания народной артистки ССС Р 
и отм ечена орденом Л енина), а также активную  гастрольную де
ятельность не менее знаменитого танцевального коллектива «Дым
ка». В 1982 г. в К ирове родился новы й коллектив — городской 
оркестр народны х инструментов, инициатива в создании кото 
рого принадлеж ит педагогу училищ а искусств С. Ф. Голушкову. 
П о-преж нем у стабильно работали лю бительский си м ф он и чес
кий и духовой оркестры  (Р. Д орф м ан и В. С лизков), ансамбль 
танца «Вятка» культпросветучилищ а, народны й театр балета обл- 
совпроф а. Среди детских коллективов ведущее место, безуслов
но, заним али хоры мальчиков «Орлята» и «Соловуш ки» (Л. Гу
сев, а затем см енивш ий его С. Ц арьков), танцевальны й коллек
тив Д ворца пионеров-м ем ориала (Т. П естова), духовой оркестр 
Вятскополянской Д М Ш  (В. Трефилов). Русский народный оркестр 
культпросветучилищ а (Е. Д ериш ев), осущ ествив совместно с ар
тистам и облдрамтеатра и др. привлеченны м и коллективам и п о 
становку музы кально-поэтических спектаклей «Метель» (А. Пуш
кин  и Г. С виридов), «Пер-Гю нт» (Г. И бсен и Э. Григ) и «Алеко» 
(А. П уш кин и С. Рахм анинов), провел серию  концертов с учас
тием солиста Больш ого театра А. В едерникова и артистов К иров
ской ф иларм онии  (Р. Л унева, К. Чеботарев).

Если же всп ом н ить наиболее яркие встречи вятичей с 
вы даю щ им ися мастерами искусств страны , то здесь прежде все
го хочется назвать певцов Л. С м етанникова, А. В едерникова, 
М. М агомаева, Т. Синявскую , В. Толкунову, Л. Л ещ енко, Н. Чеп- 
рагу, Л. В айкуле, дири ж еров В. Ф едосеева, В. Ч ернуш енко, 
Н . К али н и н а, скрипачей  В. С пивакова, В. Р еп ин а, пианистов 
М. П летнева и С. Н ейгауза, баяниста В. Галкина, балалаечника 
П. Н ечепоренко, дом риста В. К руглова, трубача Т. Д окш ицера, 
ком пози тора В. Ш аинского . О громны й резонанс вызвал в стра
не состоявш и йся в 1983 г. в К ировской  области ф естиваль со 
врем енной советской музы ки и вы ездной П ленум Сою за ком по 
зиторов С С С Р. Тогда в гости к  кировчанам  приехали ком позито
ры С. Туликов, А. Пахмутова, Б. Чайковский, В. Леваш ов, Е. Ж ар- 
ковский , В. К азен и н , В. М игуля, Е. Дога, Г. М овсесян , общ ение 
с которы м и пом нится и поны не. Н адо ли после этого удивлять
ся тому, что целый ряд восп итанн и ков училищ а искусств стали 
проф ессиональны м и ком позиторам и, а интерес к  м узы кально
му сочинительству проявился у многих учащ ихся Д М Ш .

Вступая в последнее десятилетие XX в., вятские музы 
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канты  развернули  бурную  концертную  деятельность. И хотя 
средств (как , впрочем , и в преж ние годы) не хватало, а учас
тивш иеся задерж ки в выплате зарплаты , да и само несоверш ен 
ство оц ен ки  творческого  труда н аносило ощ утимые удары по 
сем ейном у бюджету наш их лидеров, никто  из них не опустил 
руки. Более того, и м енно в эти годы родились такие (ны не уже 
известны е и за пределами области) коллективы , как театр со 
временного балета «Каданс» (С. Кулдыш ева), ш оу-балет О. А нд
реевой, эстрадны й оркестр «В ятка-Д ж аз-Бенд» (И . С еребрен н и 
ков), ф ольклорны е ансам бли училищ а искусств (Г. Н асонова), 
«Слобода» (В. Х олм анских), «Вятский золотник», «Рож дествен
ское село». Н есмотря на ф инансовы е трудности, ряд детских му
зы кальны х ш кол (К ильм езь, Вахруши, Ш ихово, Д М Ш  № 11) 
обрели новы е здания. А десяток ш кол искусств справил н овосе
лье ещ е в 1991 г., когда здания райком ов партии были переда
ны под центры детского творчества. С появлением в городе орган
ного зала, новы х зданий дворцов культуры, худож ественного 
музея и пристроя к  училищ у искусств значительно увеличились 
возм ож ности  общ ения музы кантов со слуш ателям и.

Еще одним популярным местом духовного общ ения интел
лигенц и и  стал Дом творческих сою зов, получивш ий прописку в 
особняке по улице Д релевского, 41а, которы й ж ители города 
окрестили Домом Витберга. Здесь царила особая атмосфера, когда 
проводились творческие вечера, презен тац и и, дебю ты молодых 
талантов, встречи со знам енитостям и.

И м енн о  здесь заявили о себе и стартовали в больш ое и с
кусство наш и певцы: В. Герасимов, Т. Воробьева, С. П ономарев.

В том , что сю да стремятся попасть, чтобы отдохнуть ду
шой, пообщ аться творческие лю ди, заслуга директора Д ома твор
ческих сою зов Т. В. Рясик.

О тсутствие средств заставило многих руководителей твор
ческих коллективов заняться поискам и  меценатов и спонсоров. 
Эти усилия позволили, наприм ер, В ятскому народном у оркес
тру без каки х-либо  затрат бю джета триж ды  (из четырех раз) 
выступить в М оскве, а такж е соверш ить турне в С ан кт-П етер 
бург и Е катеринбург, и в 20 районах области провести  юбилеи 
Ф. Ш аляп и на и В. В аснецова. По этому пути пош ли и другие 
ведущие творческие коллективы : «Каданс», «В ятка-Д ж аз-Бенд», 
«Дымка», «Орлята», «Ветерок», студия бальны х тан ц ев  «Н адеж
да» (А. и М. Ш ам ш уровы ), добивш иеся в последние годы боль
ших творческих достиж ений. Работаю щ ий в О Д Н Т клуб гарм о
нистов «Тальяночка» (основатель и руководитель В. Булычев) 
развернул свою  деятельность с таким  разм ахом , что на творчес
ких состязан и ях самодеятельны х м узы кантов собирается неред 
ко до 200 исполнителей  со всех концов области. П опулярны м и
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стали смотры  ф ольклорны х коллективов «С коморош ина». С ле
дует, однако, признать, что в эти годы в силу объективны х об 
стоятельств сократился объем концертной  деятельности  област
ной ф и ларм онии. О дна из причин — затянувш ийся на годы к а 
питальны й рем онт здан ия , а вторая — появление конкурентов 
(ком м ерческие структуры по орган и зац ии  вы ступлений звезд 
эстрады на других концертны х площ адках города и области). Но, 
если учесть число выступлений творческих коллективов 100 школ 
искусств, двух средних специальны х заведений наш ей отрасли, 
а также интенсивную  работу самостоятельны х музыкальных ф ор
м и рован ий , то общ ая циф ра концертов и слуш ателей отню дь не 
ум еньш илась.

За последние 8 лет в городе на гастролях побы вали  лиш ь 
академ и чески й  театр музкомедии г. Екатеринбурга, два кон сер 
ваторских оркестра из Н иж него Н овгорода, молодеж ны й си м 
ф он ически й  оркестр из Б ерлина, Д уховой оркестр из Ф ранции 
и У ральский дж аз-оркестр , но ни одного театра оперы  и балета. 
О бразовавш ийся было вакуум тотчас же заполнили местные твор
ческие коллективы . Это заставило и зм енить тактику и страте
гию их ж изни. Так, лю бительский си м ф он и чески й  оркестр н а 
чал привлекать для своих вы ступлений приезж их исполнителей , 
хор училищ а искусств, народны й театр балета областной Ф еде
рации  проф сою зов, юных талантливы х музы кантов и даж е акте
ров. Результатом такого содруж ества стали п остановки  (в ко н 
цертн ом  вари ан те) опер «Алеко» С. Р ахм ани н ова , «Евгений 
О негин» П. Ч айковского , балета «Щ елкунчик», м узы кально
литературной  ком пози ц ии  «М етель» (А. П уш кин, Г. С виридов), 
кантаты  «М осква» и др. м асш табны х сочи нени й  (руководитель 
оркестра В. Р аевский). «В ятка-Д ж аз-Бенд» провел совместны е 
выступления с Уральским дж аз-оркестром  в Кирове и Е катерин
бурге. А В ятский народны й оркестр начал эту работу ещ е в н а 
чале 90-х гг., осущ ествив постановку м узы кально-худож ествен 
ных програм м  «Любимые мелодии», «100 минут с вятичами», 
«В еликий певец России», «С лю бовью  к Вятке», «Творцы Рос
сии», «Рож дественские вечера на С пасской», «Тихая моя Роди
на», «О, если б навеки  так  было». В реализации  этих проектов 
(п остановщ и к, ведущ ий и дириж ер Е. Д ериш ев) был и сп ользо 
ван творческий  потенциал не только знам ениты х певцов и и н 
струм енталистов (В. Б ары н ин , А. В едерников, А. Л итвиненко,
В. К руглов), но и талантливы х худож ников и мастеров д екора
ти вн о-п ри кладн ого  искусства, а такж е солистов народного те
атра балета, студии бального тан ц а, театров (художественной 
гим настики  «М узыка и грация» и «К аданс»), драм атических ак 
теров и даже кулинаров и популярного врача Г. А нуфриевой.

С 1986 г. в области еж егодно проводятся вечера памяти
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знам ениты х вятских урож енцев Ф. Ш аляпина, П. Ч айковского, 
худож ников Васнецовых и А. Рылова, киноактера Б. Ч иркова, 
писателей Н. Заболоцкого, А. Грина и О. Куваева. И на всех этих 
вечерах н еп рем енны м и участникам и являю тся вятские певцы , 
писатели  и музы канты . О традно отметить то, что ряд из них —
B. Герасимов (его возвращ ение в К иров в 1986 г. сы грало зам ет
ную роль в воспитании  проф ессиональны х вокалистов), Т. Во
робьева, Г. С авина — удостоены  званий заслуж енны х артистов 
России.

С появлением  в областном  центре органного зала палитра 
возм ож ностей  для пропаганды  высокого искусства значительно 
обогатилась. Буквально за 6 лет десятки органистов России, Гер
м ании , Ф ран ц ии , Ш веции побы вали на гастролях в К ирове. А 
проведенны й на базе А лександровского костела конкурс на м е
сто орган и ста (так было прин ято  во времена И. Баха) позволил 
обрести, в лиц е победителя этого состязан и я Д. М еерковой — 
собственного  яркого  исполнителя.

В 90-е гг. в результате резко возросш их расходов на гастро
ли м узы кальны х театров кировчане практически  не имели воз
м ож ностей  регулярного общ ения с оперой , балетом и оперет
той (отдельны е приезды  представителей данны х ж анров вряд ли 
восполнили пробел). Что касается общ ения с солистам и ф и л ар 
м онического  плана, то несм отря на все трудности, в кон ц ерт
ном зале ф и ларм он и и , училищ е искусств, О Д Н Т, дворцах куль
туры города лю бители музыки смогли познакомиться (или встре
титься вновь) со многими известными исполнителями. В их числе 
«В ивальди-оркестр» С. Б езродн ой , К ам ерны й  хоровой театр 
Б. П евзнера, У ральский народны й хор, ансам бль танца «Гжель», 
п иани ст Г. С околов, скрипачка И. Бочкова, певцы  А. В едерни
ков, В. Б ары н и н , Г. Ч ерноба, Л. Рю м ина, эстрадны е звезды
А. П угачева, С. Ротару, Ф. К иркоров, И. П онаровская, И. Н и ко 
лаев, А. М алинин, А. Розенбаум и др. И эта постоянно нарастаю 
щ ая частота общ ения со звездами принесла ощ утимые плоды. 
При активном  содействии Вятского ф онда культуры в области в 
течение 5 лет реализуется совместно с государственны ми орга
нам и культуры программа «Н овые имена», ряд лидеров кото 
рой не только активно концертирует по области и стране, но и 
добивается вы соких творческих успехов на меж дународных и 
всероссийских конкурсах. Д остаточно назвать имена Д. Д м итри- 
енко, Е. Субботина, А. Абаш ева, М. М уравьевой, Т. С емуш иной, 
Е. П упы ш евой . Ещ е раньш е этих ребят и звестн ость  обрели
C. П ономарев, Р. Гасимов, Л. Леуш ин, И. Ш евнина и ряд др. уро
ж енцев Вятки.

Н ичто не вырастает на пустом месте, ибо у этих талантли 
вых молодых исполнителей  есть учителя, которы е воспитали
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до стой н ую  см ен у , залож и в  ф ун дам ен т  и скусства XXI века. 
Это — И. Беров, Т. В оробьева, В. Герасим ов, С. Голуш ков,
A. К арликов, В. К иселев, В. К оняев, В. К орепанова, В. К оряков,
B. К рем ов, В. К ривош еин , Т. М аны лова, А. М ильчаков, И . М и
нин, Г. Н асонова, В. Раевский , С. Р язанцев, Г. С авина, И . С е
р е б р е н н и к о в , Ю. С и б и р я к о в , В. Т р еф и л о в , А. Ш аб али н а , 
Л. Ш адрина, В. Ш атунова и многие др. подвижники. Их потенци
ал далеко  не исчерпан , так ж е, как и не до конца востребован 
общ еством опыт др. музыкантов.

Б. В. САДЫРИН  

С ЛЮ БОВЬЮ  К Ш АЛЯПИНУ

Летом 1993 г. в г. Кирове было создан о и зарегистрировано отде
лом ю стиции администрации К ировской области новое общ ественное  

объеди н ен и е — Вятское Ш аляпинское общ ество.
И это было не случайным собы тием. У него свои корни. Без про

шлых трудов и находок наш их краеведов В. Г. П ленкова, Г. Ф. Чудовой, 
Е. М. Зубарева, Р. М. П реснецова, В. Д . Сергеева и др. не было бы и 
общ ества. М ноголетняя организаторская и концертная деятельность  
Е. Т. Дериш ева с педагогами и учащ имися К ировского училища ис
кусств, др. учебных заведений, активное вмешательство в нашу жизнь 
м еж р еги он ал ьн ого  Ш аляп и н ск ого  центра во главе с прези дентом  
Ю. И. Т имофеевы м (г. М осква), организовавш его в 1992 г. экспедицию  
«П о ш аляпинским местам К ировской области» — все это великолепно  
сработало на создание Вятского Ш аляпинского общ ества.

Мы прониклись ещ е больш им интересом  к ж изни и творчеству 
наш его великого земляка и, в частности, к такой многоплановой теме 
как «Ф. И. Ш аляпин и Вятская земля». В 1993 — 1999 гг. членами (более 
40 человек) и активистами общ ества проведены  десятки шаляпинских 
вечеров и встреч, «краеведческих четвергов» в библиотеках, театрах, 
м узеях, ш колах городов Кирова, К ирово-Ч епецка, Слободского,^ Со
ветска, Н олинска, поселков Кумены и Вожгалы К ум енского района, 
М едведок Н олинского района, в деревне Дудинцы  — родине матери 
певца Е. М. Ш аляпиной (урож денной П розоровой), селе Березник Ку

м енского района и др.
Рассказы краеведов о Ф. И. Ш аляпине и голос певца тысячи 

кировчан слушали на этих мероприятиях, а также на вечерах, посвя
щ енных 120-летию и 125-летию  со  дня рож дения артиста, на юбилеях 
его родителей, отца и матушки — вятских крестьян. Активисты успеш 
но представляли общ ество в двух рабочих поездках по Волге на тепло
ходах «Ф едор Ш аляпин» и «Феликс Д зерж инский» в 1996 и 1998 гг. 
П равлением общ ества установлены  деловы е связи с Ш аляпинскими  
общ ествами гг. М осквы, С анкт-П етербурга, К азани, Сыктывкара и др.

За шесть лет работы членами общ ества проведены достаточно  
серьезны е исследования, найдены ценны е материалы, свидетельству
ющ ие о тесны х связях Ф. И. Ш аляпина, по паспорту «вятского кРе®' 
тьянина», с родной землей и ее жителями. С ообщ ения о находках оп уб
ликованы в областных и центральных газетах, в пяти специальных ша
ляпинских номерах газеты м естного ф онда культуры «Вятская речь»
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(редактор Т. К. Н иколаева), в буклете «Ф. И. Ш аляпин и Вятская зем 
ля», в книге «Вятский Ш аляпин» (К иров, 1998).

Все материалы о работе общ ества за период 1993— 1998 гг. п ере
даны в Центр документации новейш ей истории Кировской области на 
постоянное хранение.

С делано немало. Губернатор К ировской области В. Н. С ергеен- 
ков отметил труд Вятского Ш аляпинского общ ества Благодарствен
ным письмом, врученным на торж ественном вечере в честь 125-летия 
со дня рож дения Ф. И. Ш аляпина в областном драматическом театре. 
29 августа 1999 г. Б. В. Садырин, Е. Т. Д ериш ев, Л. Н. Буторина при
няли участие в торж ественном открытии первого в мире памятника 
Ф. И. Ш аляпину в г. Казани.

Л. В. СМИРНОВА

НА ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОДМОСТКАХ

О ж ивление общ ественн ой  ж и зн и  Р оссии  после войны  
1812 г. сказалось и на Вятке. С 1815 г. театралы -лю бители время 
от времени ставили спектакли для сограждан. В зачинщ иках, как 
правило, выступали представители вятской  и нтеллигенции  и 
ссы льны е из «благородных», в числе которых был и русский 
писатель-демократ А. И. Герцен. Он обмолвился как-то в частном 
письме: «Я играл — и притом хорош о... перед всем городом, слы 
шал аплодирование, радовался ему и был в душе актером».

В разны е годы ф ункции театрального зала вы полняли раз
ные пом ещ ения: залы зем ского  суда, В ятского благородного 
собрания, дома вятского купца П розорова. В конце 70-х гг. и н 
теллигентны е круги В ятки подняли  вопрос о необходимости 
постройки  специального  театрального здания. 1000 рублей на 
него отпустило зем ство, более 18 ты сяч было собрано по под 
писке и за счет постановки  благотворительных лю бительских 
спектаклей. Строительство деревянного театрального здания (ав
тор проекта архитектор Н ефедьев) было закончено в октябре 
1877 г. В ятчане были довольны , несм отря на то, что газетны й 
острослов назвал его «спичечной коробкой», исполняю щ ей обя 
занности  театра. В первы й год сущ ествования спектакли  здесь 
давались сам одеятельны м и силам и, затем еж егодно театр стали 
сдавать в аренду, в том числе и гастролирую щ им труппам.

Что касается творчества театралов-лю бителей , то здесь, 
на В ятке, были и свои таланты , и лю бим цы  публики. В осн о в 
ном ставились произведения классического репертуара: пьесы
А. О стровского, А. Сухово-Кобы лина, А. Толстого. Вообще театр 
со времени своего оф ициального  рож дения стал играть зн ачи 
тельную  роль в ж изни губернской В ятки, в становлении и р аз 
витии ее культурных традиций.
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В первые десятилетия у Вятского театра по сути не было 
своего хозяина, которы й определял бы направление его твор 
чества. О дин антрепренер см енял другого, репертуар был пестр, 
как  лоскутное одеяло, ведь лю дям , арендую щ им здание театра, 

важ но бы ло «не прогореть».
В 80-е гг. ставились пьесы  А. О стровского, Ф. Ш иллера, 

М. С алты кова-Щ едри на, — это из классического репертуара, и 
много пьес-однодневок, рассчитанны х на нетребовательную  пуб
лику, но обеспечиваю щ их кассовы й сбор.

В 90-е гг. на вятской сцене увидели свет «Братья К арам а
зовы », «П реступление и н аказан и е» , «Идиот» Д остоевского; 
«Гамлет» и «Ромео и Джульетта» Ш експира; «К оварство и лю 
бовь», а такж е «Разбойники» Ш иллера. В январе 1901 г. спектак 
лем  «Дядя Ваня» А. Чехова К. М ардж аниш вили (известны й тогда 
как  актер К онстантин  М ардж анов) начал на вятской сцене свою 
блистательную  реж иссерскую  карьеру.

Н овое время — наступил XX в. — ознам еновалось свеж и
ми им енам и в литературе и драматургии. В Вятке были поставле
ны  п роизведения пролетарского  писателя М аксим а Горького 
«М ещ ане», «Н а дне», «Дети солнца». О днако это больш е была 
дан ь врем ени , чем позиц и я или творческая платф орм а театра. В 
лучш ем случае на вятской  сц ен е, кром е нем ногочисленны х ш е
девров русской , видели свет п роизведения зарубеж ной клас
си ки , но в основном  ее наводняли  непритязательны е оперет
ты , водевили, так  что даже обы чно доброж елательно настроен 
ная м естная печать иногда не выдерж ивала и взры валась, как 
взорвался однажды «В ятский вестник», назвав оркестр одной 
из гастролирую щ их трупп м узы кальной ордой, способной за
глуш ить не только пение безголосы х артистов, но и рев бы ка со 

сцены .
О днако знала Вятка и такие и м ена, которы е и на сегодня 

составляю т славу театрального прошлого русского театра. В 1909 г. 
Вятский деревян н ы й  театр был перестроен  и обновлен. На его 
сц ен е ш ел «С ирано де Берж ерак» Э дм она Ростана, заглавную 
роль исполнял сы н знам енитого  русского балетмейстера Мари 

уса П етипа — Виктор П етипа.
Х орош ий вкус у публики воспиты вали и столичны е теат

ры , приезж авш ие иногда в Вятку. В их числе и часть труппы 
А лександрийского  театра под руководством  известного по тем 
временам  актера П. М едведева, исполнителя ролей городниче

го, Ф ам усова, Ш маги, П одколесина.
П риезж ал в Вятку и знам ениты й трагический актер М а

м онт Д альский. В 1901 г. он исполнял свои лучш ие, принесш ие 
ему славу, роли: Гамлет, О телло, К ин , Ч ацкий.

П роходили на губернской вятской  сцене и концерты  и з
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вестных певцов М осковского и П етербургского оперны х теат
ров. С тарож илы  до сих пор передаю т по наследству из п околе
н ия в поколение ф отограф ии  А настасии В яльцевой, которая 
также была здесь на гастролях. А в 1914 г. в Вятке гастролировала 
даже м иланская опера, что произвело полны й переполох в гу
бернском  городке. Д ело происходило в ию не, и театр по вечерам 
был переполнен . Братья Гонсалец привезли хор и оркестр, все 
го около 50 человек. Н еотразим ое впечатление на лю бителей 
м узы кального искусства производила уже сама театральная аф и 
ша — «Трубадур», «С ельская честь», «П аяцы», «Риголетто», «Гу
геноты», «Кармен». «Такой оперной  труппы  Вятка еще не виде
ла», — отзы валась об этих гастролях м естная печать.

В 1918 г. новой властью  был издан декрет о передаче всех 
театральны х предприятий в ведение К ом иссариата народного 
просвещ ения, который возглавлял нарком А. В. Л уначарский. Так 
в губернском  центре п оявился театр Вятского городского С ове
та рабочих и крестьянских депутатов.

И нтересно отметить, что его курировал городской отдел 
народного образования.

А дальш е все было так , как  по другим городам и весям , 
чьи н азван ия п остепенно м енялись, ведь вся страна ж ила под 
девизом  «О тречемся от старого мира». М ечтали создать новое 
пролетарское искусство, и репертуар становился все более о т 
кровен н о-п ропаган ди стски м  и стандартны м. Н а вятско -ки р о в 
ской сцене было поставлено пять «Разломов» Б. Л авренева. Но 
появлялись на заре советской  власти и ростки нового, то, что 
поднималось на дрожжах массового интереса к культуре. В М еж 
дународны й ю нош еский день была осущ ествлена постан овка 
древнегреческой  трагедии С оф окла «Ц арь Эдип» — воистину 
массовое народное зрелищ е. И , если учесть, что телевидения 
тогда не было, то, мож но представить себе, как  велик был и н 
терес к  театру со стороны  неискуш енны х зрителей.

Д ум ается, что к  театральном у прош лом у всегда нужно 
относиться как  к фрагм енту настоящ его. К аж дый из сп ек так 
лей , ш едш их за 120 минувш их лет на сцене, мож но сравнить с 
кирпичом , обож ж енны м быстротекущ им временем и наш едш им 
свое место в общ ей репертуарной кладке. И з суммы усилий м но
гих театральны х поколений и рож далось на свет исполненное 
см ы сла для каж дого культурного ж ителя области п онятие — 
К ировский  драм атический . В 1939 г. было построено новое к а 
менное здание облдрамтеатра. В интуитивном предчувствии вой 
ны театр искал пьесы , помогавш ие воспиты вать мужество.

В годы войны  театр стал п ристан ищ ем  для одного  из 
ведущих театров С ою за — Л енинградского Больш ого драм ати 
ческого.
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В самом же К ировском  театре драмы  ко времени окон ча
н ия войны  слож илась хорош ая труппа. О собенно сильны м был 
м уж ской  со став . Э то в е л и к о л е п н ы й  р азн о п л ан о в ы й  актер
В. М итрофанов, интересны е своей индивидуальностью  — П. Ч и 
стяков, В. Деньгин, Н. Л ады ж енский, Д. Л етковский, П. Лешков. 
Э м оциональны е, запом инаю щ иеся образы  создавали актрисы 
3. Ш ерстневская, К. Ветковская, В. Вольская, А. Мохова. Немало 
было способны х и очень увлеченны х театром молодых актеров.^

Внес свой вклад в становление театра человек больш ой 
культуры, всесторонне образованны й и поним аю щ ий стоящ ие 
перед театром задачи реж иссер Г. К ры ж ицкий. Он умел и любил 
ставить классику. При нем  увидели свет «У крощ ение стропти
вой», «Отелло» Ш експи ра, «С обака на сене» Л опе де Вега^ Его 
едином ы ш ленником  был тогда молодой и тем перам ентны й ре
ж иссер И. Ш ойхет, впоследствии больш ой мастер театрального 
дела — народны й артист, худож ественны й руководитель театра- 
студии «Ленфильм». О ф орм лял спектакли  в ту пору незам ени 
мый для театра человек худож ник И. К озьм ин.

П он ятн о , что репертуар 1946—1947 гг. театрального сезо
на вклю чал в себя в осн овном  советские пьесы. О ткрылся он 
новой  постановкой  «За тех, кто в море» Б. Л авренева.

В это же время был связан  с К ировским  драм атическим  и 
реж иссер А. С китневский, которы й в первом послевоенном сезо
не поставил «Русский вопрос» К. С им онова. И м енно в этот год 
бы ла осущ ествлена прем ьера «М олодой гвардии» по роману 
А. Ф адеева, спектакля, в котором , горя в тиф озном  жару, акт
риса Т. Ветко сам оотверж енно играла У льяну Громову. В роли 
м олодогвардейцев были заняты  В. Д еньгин , Г. Л ож кин, К. Ку- 
накш ев, Н. Трофимов. Реж иссер И. Ш ойхет сам был участником 
В еликой О течественной войны  и это помогло ему в создании 
яркого , эм оционального  спектакля.

С егодня, накануне третьего ты сячелетия, задумываясь над 
и сторией  государства Р оссийского  в разны е времена, мы впра
ве переосм ы сливать те или ины е ее страницы . Но историческую 
ж ертвенность россияни н а, идет ли речь о годе 1812 или начале 
40-х годов XX века, — никогда. Ни одна жертва, полож енная на 
алтарь О течества, не мож ет считаться напрасной.

Ш ойхет сразу после «М олодой гвардии» поставил «Ста
рые друзья» М алю гина, М. М алинин  — «М аш еньку» А ф иноге
нова, где исполняла заглавную  роль обаятельная А. М охова. Не 
была забы та и классика. И. Ш ойхет поставил «Последню ю  ж ер
тву» А. О стровского, А. С ки тневски й  — «Грозу», а Г. К рыж иц- 
к и й — «Собаку на сене» Л опе де Вега. Всего в театральном сезо 
не 1946—1947 гг. было поставлено девять новых спектаклей и 
восстановлены  некоторы е из ш едш их прежде.
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Ж и зн ь в театре, что назы вается, кипела, а, мож ет быть, 
просто входила в свое послевоенное русло. Лю ди истосковались 
по искусству, красоте, общ ению . Большую работу вело К и ров 
ское отделение В сероссийского театрального общ ества, душ ой 
которого была зам ечательная актриса и н еобы кновенно д обро 
ж елательная к лю дям, энергичная и всегда деятельная Я двига 
Я новна К арм ина. Все, кому посчастливилось ее знать, восхи 
щ ались ее умением строить отнош ения с лю дьми. Это отн оси 
лось и к ее мужу, актеру К онстантину В ерховенскому, и ко всем 
членам театрального коллектива — от актеров до одевальщ иц.

В том сезоне коллектив театра и публика отметили ю билей 
старейш его русского актера и драматурга М. К онстан тин ова, 
провели творческий вечер В. М итрофанова. П ользовались попу
лярн остью  общ ественн ы е обсуж дения сп ектаклей , хож дение 
реж иссеров и актеров с лекц и ям и  в народ, другие виды п росве
тительской работы.

Н овая м ирная ж изнь, о которой  люди м ечтали... Н о меха
нически  все уже не могло вернуться на круги своя. Н ац и он аль 
ное созн ан и е народа претерпело во время войны  изм ен ен и я, 
внеш не это были, образно выраж аясь, подзем ны е, глубинны е 
толчки, которы е не могли зарегистрировать сейсм ограф ы . Но 
люди не могли не задумы ваться о цене победы.

Горьковское «Человек — это звучит гордо!» — насколько 
актуальны эти слова в прилож ении к реальности? С трана н е 
обозримых просторов с населением , исчисляемы м в сотнях м ил
лионов... Не стала ли  м икроскопически  малой величиной по 
сравнению  с ним и одна человеческая ж изнь?

Д ля утверж дения этой истины  созидателям  правдивых ху
дож ественны х произведений необязательно было даже п рибе
гать к  «эзопову» язы ку. У народа, слава богу, при всех обстоя
тельствах остается его сокровищ е — великое классическое н а 
следие. Л учш ие представители театральны х сил России  видели 
свою миссию  в том, чтоб оно не покры валось пылью , учили 
соврем енников искать и находить в нем ж ивые связи  прош лого 
с настоящ им . В этом см ысле пьеса Горького «П оследние» — ху
дож ественное свидетельство о неоднородном  нравственном  со 
стоянии общ ества в начале века. Этот материал п ривлек вн и м а
ние в 1967 г. заслуженного артиста России М. Новохижина. В роли 
полицм ейстера К олом ийцева был занят актер А. С тарочкин.

С пектакль этот остался интересны м для истории  театра 
еще и потому, что в нем были заняты  «звезды и звездочки», 
сиявш ие на театральном небосклоне того времени. Это — заслу
ж енная артистка У дмуртской С СР К. Котова в роли старш ей 
няни Ф едосьи, В. М ай в роли Я кова, Т. Ветко — С оф ья, В. Л ан 
ская — Л ю бовь, А. У стю ж анинов — Петр.
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А натолий У стю ж анинов в конце 60-х гг. был скром ны м  
актером  в труппе театра, карьеру и имя он сделал, обративш ись 
впоследствии к лен и нской  тем атике.

М ного лет радовал зрителей своими работам и зам ечатель
ны й худож н ик-сц ен ограф  театра заслуж енны й худож ник РФ

В. Суханов.
Творчеством  Горького накануне 600-летия города К ирова 

заинтересовался реж иссер, оставивш ий зам етны й след в и сто 
рии  театра, Виталий Л анской. В поставленном  им на кировской  
сцене спектакле «Дачники» играл цвет театральной труппы  н а
чала 60—70-х гг.: В. П он ом арен ко , В. Л ан ск ая , В. П ортнов, 
М. М ерим сон, Г. С амородова, Валерий С м и рнов, М. Обухов
ский , В. С озонтов, В. Ч асовн икова, Н. П огориш ная. Они щедро 
одаривали  зрителей  трудом своей душ и, озаряли  всполохами 
таланта. О ни лю били публику и были горячо лю бимы  ею.

«Дачники» были оф орм лены  худож ником А. А брамовым в 
плане вполне реалистическом  и даю щ им возм ож ность актерам 
почувствовать в его сценограф ии  атм осф еру времени.

С праведливости ради следует сказать, что работам Ново- 
хиж ина и Л анского  предш ествовал плодотворны й опыт поста
новки  горьковских спектаклей  на ки ровской  сцене другими ре
ж иссерами. Вятке губернской принадлеж ит честь одного из пер
вых представлений на россий ской  прови н ци альн ой  сцене «М е
щан» в 1902 г. А нтрепренеру Н есмелову с больш им трудом уда
лось добиться от властей разреш ения на постановку этой пьесьг 
Н ачиная с того времени и по наш и дни , на вятско-кировской  
сцене были поставлены  если не все, то больш ая часть пьес Горь
кого. Их постановку осущ ествляли в 1933 г. гл. реж иссер Вятско
го театра К. С тепанов-К олосов, в 1939 г. — заслуж енны й деятель 
искусств Р С Ф С Р  Л. С ам борская, в 1956 г. -  заслуж енны й ар 
тист России Д. Дросси. В спектакле «Враги» в роли П олинки была 
зан ята и его ж ена, прекрасная артистка, благодарную  память о 
которой  д он ы н е сохранило старш ее п о ко л ен и е  ки ровчан  — 

Ф. Дембицкая.
В начале 60-х гг. режиссер В. Ясногородский в оформлении 

заслуж енного художника Р С Ф С Р  В. С уханова поставил «Детей 
солнца». К  100-летию писателя гл. реж иссер театра, заслуж ен
ны й деятель искусств В. Л ан ской  поставил «На дне», где ар 
тист И. Том кевич дал новую для того времени необычную  трак
товку образа странн и ка Л уки. О н, что н азы вается, кам н я на 
камне не оставил от его благостного см ирения. Этот Л ука в пол
ной  мере поним ал ж естокость ж изни. В сепрощ ение было ему 

чуждо.
С ерьезностью  и бескоры стны м  служ ением  искусству от

личался реж иссер Б. Г ронский, осущ ествивш ий в свое время

492



немало п остан овок , и в том числе ром антически  п р и п о д н я 
тую — «Денис Давыдов».

В К ировском  театре, пож алуй, больш е, чем в каком -ли бо  
другом по стране из театров его ранга, за последние несколько 
десятилетий, со стороны  реж иссуры  уделялось вним ание р аб о 
те с драматургами. В этом плане театр частенько выступал с твор
ческой и нициативой , что стимулировало как рост, так и само 
появление новых авторов. С амое главное достоинство таких п о 
пы ток в возни кн овен и и  творческого содружества между театром 
и драматургом, тем более, что местны й автор, работая над ве 
щью, держал в поле зрения и конкретны х исполнителей.

Н аиболее плодовиты м драматургом стал с середины  50-х 
годов Ю рий Петухов. Ш ествие спектаклей по его пьесам длилось 
и в последую щ ие годы: «На родны х берегах», «Двадцать свадеб 
в один год», «У частковы й из Чудинова», «К м орю -океану», 
«Твой ровесник», «С иние дожди», «Вожак», «М ать и дочь». Его 
пьесы ставили заслуж енны й деятель искусств К азахской С С Р  
Ю. М изецкий, заслуж енны е деятели искусств РС Ф С Р И. Ф ельд
ман, В. Л анской, Е. С тепанцев, реж иссеры  В. Ш ульман, А. М ю- 
рисеп. Надо упомянуть творчество Л. О куня, вспомнить о его 
спектаклях по пьесам кировского драматурга И. Ш ура.

С 1974 г. худож ественное руководство драмтеатром из рук 
опы тного Л ан ского  п рин ял  вы п ускн и к столичного  Г И Т И С а 
(ны не РА ТИ ), ученик соратницы  великого К. С. С тан иславско 
го, народной артистки РС Ф С Р, проф ессора М. О. Кнебель Евге
ний С тепанцев, которы й, ещ е будучи студентом, осущ ествил 
на сцене К ировского театра ряд спектаклей. Это «Дом Бернарды 
Альбы» Ф. Г. Л орки, «Сослуживцы» Э. Брагинского и Э. Р язан о 
ва, «С оломенная сторож ка» Ю. Эдлиса и др.

Стал этапны м  в истории театра творческий тандем самого 
молодого главного реж иссера в Р оссийской Ф едерации С теп ан 
цева и одного из самых авторитетны х в стране директора теат
ра — заслуж енного работника культуры РФ А натолия А лександ
ровича Д емина.

В 1977 г. театр ш ироко и торж ественно отметил свой 100- 
летний ю билей. К оллектив был награж ден орденом  Трудового 
К расного Знам ени.

В мае 1978 г. впервы е за свою  столетню ю  историю  ки р о в 
ская драма вы ступила с творческим  отчетом в М оскве. С толич
ные гастроли вы звали повы ш енны й интерес театральной общ е
ственности, центральной прессы , зрителей. Этот период отм е
чен постановками пьес Л. Н. Толстого «Власть тьмы» (реж. Е. С те
панцев, худож. А. А брамов), А. П. Чехова «Дядя Ваня» (реж. 
Е. С тепанцев, худож. И. Н евеж ина), М. Е. С алты кова-Щ едрина 
«Тени» (реж. Ф. Берман, худож. Т. Сельвинская), А. Н. О стровско
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го «Не все коту масленица» (реж. В. Регурецкий, худож. В. П уш 
ки н ), спектаклям и  по пьесам соврем енны х драматургов А. Гель
мана «П ротокол одного заседания» (реж. Е. С тепанцев , худож.
A. Абрамов), А. Вампилова «Старший сын» (реж. и худож. В. Порт- 
н ов), М. Ш атрова «М ои надежды» (реж . И . Н егода, худож. 
Д. К ры м ов), В. Ш укш ина «Энергичные люди» (реж. Р. Ф едотов, 
худож. А. Абрамов), О. Сосина «В 4-х километрах от войны», «Про
буждать спящ их», «Воскресенье — день для себя» (реж. Е. С те
панцев, худож. С. Бенедиктов, В. П уш кин), В. А стафьева «Чере
муха» (реж. Е. С тепанцев, худож. В. П уш кин). Зарубеж ная драма
тургия была представлена постановкам и пьес Ф . Ш иллера «Ко
варство и лю бовь» (реж. В. Регурецкий, худож. В. П уш кин), 
У. Гибсона «Быть или не быть» (реж. В. П ортнов, худож. А. Абра
м ов), Д. П атрика «Дорогая П амела» (реж. М. С алес, худож.
B. П уш кин), А. К асона «Дикарь» (реж. Е. С тепанцев, худож.

В. П уш кин) и др.
П рочны й успех у зрителя и театральной общ ественности 

в этот период обеспечивала действую щ ая труппа театра. М асте
ра старш его п околен ия — народны е артисты  РФ  И. Томкевич, 
Т. Ветко, заслуж енны е артисты  В. А лександров, М. К ачкина, 
М. О буховский, Ю. М атвеева, удостоенные в этот период почет
ных званий  заслуж енны х артистов РФ — Р. Аюпов, Н. К ислици- 
на, Ю. М аш кин, Валерий С м ирнов, Р. Бож ко, М. С алес, веду
щ ие артисты  Н. П огориш ная, В. И здеберская, И . П отемкин, 
М. М еримсон, Д. М еримсон, Ю. Тарасов, Г. Л ож кин, Г. М арина, 
Г. М алыш ева, М. К оныш ева, А. М альцев, Г. Самородова, А. Мю- 
ри сеп , Л. Р о м ан ова, В. С озонтов , талан тли вая молодеж ь -
В. М очалов, В. К озю к, Е. Н иколаева, О. К олы ванова, Л. К онько
ва, Н. Заяки н а , Влад. С м ирнов, Н. И саева, О. Ц ивилева.

О собо хочется сказать о кориф ее ки ровской  сц ен ы , на
родной артистке РФ  Тамаре И вановне Ветко, отдавш ей ей пол
н овесны х 45 лет творческого горения и поиска.

Н а образы  У льяны  Громовой, а позднее — Н илы  Снежко 
в «Барабанщ ице» А. С алы нского в сцен и ческой  интерпретации 
Там ары  Ветко падали тревож ны е отсветы  ее пам яти  о тех, кто 
сознательно рисковал ж изнью , защ ищ ая свое отечество.

Судьбы лю дские, своя собственная судьба...
В разны е годы произведения русской  класси ки  трактова

лись однозначно. Раневская в «В иш невом саде» Ч ехова обло
м ок уходящ его мира. О днако Там ара Ветко в роли Раневской 
см огла донести  до зрителя чеховскую первооснову человеческо
го характера. О на обладает не только внеш ней , но и внутренней 
культурой, она совестлива и человечна.

С отни ролей, сы гранны х Т. Ветко, — это варианты  ж и з
ней  разны х лю дей, и в каждую она входила, чтобы оставить
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в ней частицу своего сердца и унести золотинку чужого опыта.
В 1980 г. за создание спектакля-дилогии по роману М. Алек

сеева «Ивуш ка неплакучая» (реж. Е. С тепанцев, худож. А. Абра
мов, ком позитор А. Васильев) реж иссер-постан овщ ик Е. С те
пан цев, исп олни тели  центральны х ролей  — Е. Н иколаева и 
Н. П огориш ная — были удостоены звания лауреатов Государ
ственной премии РФ в области театрального искусства. Этот факт 
явился значительны м  собы тием  в культурной ж изни  страны  и 
области. Уникальный театральный проект (спектакль показывался 
в два вечера) имел больш ой общ ественны й резонанс и поби 
вал все рекорды  посещ аем ости, много лет подряд заслуж енно 
являясь своеобразной  визитной  карточкой театра во всех горо
дах, где коллектив бывал на гастролях. Гастроли этого периода. 
Их географ ия была очень обш ирна, а творческие результаты 
неизм енно успеш ны ми. Театру аплодировали зрители М осквы и 
Севастополя, Горького и И ркутска, О м ска и А страхани, К аза 
ни и Барнаула и многих городов страны .

За время, когда у творческого руля театра стоял заслу
женны й деятель искусств РФ , лауреат Государственной премии 
РФ Е. С тепанцев (1974— 1986), хозяйственно-ф инансовую  д ея 
тельность осущ ествляли опы тны е, преданные театральному делу, 
грамотные директора и адм инистративны е работники. Это и 
упом инавш ийся А. Д ем ин , А. К оновалов, Г. Балы бердин (ны не 
заслуж енны й деятель искусств РФ , глава департам ента культу
ры и искусства адм инистрации К ировской области), В. С ем е
нов (впоследствии один из руководителей ВГТРК «Вятка»), ад 
министративны й цех в разны е годы успеш но возглавляли Т. Т и 
хонова, А. М альцев, Г. Авдеева, более сорока лет проработала 
билетным кассиром М. Платунова.

В 1985 г. по инициативе руководства театра и активной 
действенной поддерж ке областного руководства был начат п о 
этапны й капитальны й рем онт здания театра и техническая р е 
конструкция закулисной части. У старевш ая цвето- и радиоап 
паратура зам енялась на более соврем енную , производилась р е 
конструкция и зрительного зала.

В условиях реконструкции  коллектив не сниж ал творчес
кой деятельности , умело сочетая гастрольные поездки в разны е 
города страны, в районы  области с работой на стационаре. И м ен
но в это время был задуман и осущ ествлен ф естиваль сп ектак 
лей театра под девизом  «Земляки». А фиш а этого оригинального 
театрального праздника состояла из спектаклей , созданны х по 
пьесам драматургов-земляков. О дним из авторов пьес стал п иса
тель В. А. С итников. С пектакль «Райская обитель» в постановке 
Е. С тепанцева на ф естивале в г. К остроме, организованном  М и
нистерством культуры РФ , был удостоен наибольш его количест
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ва премий и почетны х дипломов. Успех этого спектакля подвиг
нул В. С итникова на создание пьесы  «Толкач из П ариж а», геро
ям и  которого явились труж еники вятской глубинки. С пектакль 
по этой пьесе был поставлен реж иссером  В. Регурецким  и н е 
сколько сезонов шел на сцене театра.

В афиш у фестиваля «Земляки» были вклю чены  такж е сп ек
такли  по пьесе А. Л иханова «Высш ая мера», «П одкова» В. Кру- 
п ин а, «Бегать не пробовали?» Н. М аш овца, сп ектакль-дилоги я, 
п освящ енны й ж изни  и деятельности С. М. К ирова по пьесам 
Э. Вериго «Этого требует момент» и «Было, есть и будет...»

Ф естиваль «Земляки» имел значительны й общ ественны й 
резонанс. По оценкам  представителей М инистерства культуры 
РФ , столичны х театральны х критиков, кировской  театральной 
общ ественности , зрителей , и нициатива театра была признана

п ерспективной.
С 1987 г. после перехода Е. С тепанцева по инициативе 

М инистерства культуры РФ в Я рославский академ и чески й  те
атр им. Ф . В олкова К ировский театр возглавил один из ведущих 
актеров, заслуж енны й артист РФ  М. С алес. Этот период можно 
назвать неоднозначны м  в истории театра, что в свое время было 
зам ечено и отм ечено центральной и местной театральной  кр и 
тикой. В 1992 г. М. Салес покинул театр.

П оследую щ ие четыре года возглавлял театр заслуж енны й 
деятель искусств РФ  В. С. П одольский. Этот период ж и зн и  кол
лектива не содействовал его творческом у росту. И з сп ектак 
лей , появивш ихся на сцене театра, запом нились «Петербург» 
по Н. С. Лескову, «Василиса М елентьева» А. К. Толстого в поста
новке В. П одольского, «Медея» Л. Разумовской, «Орфей спуска
ется в ад» Т. У ильямса (реж иссер Б. А ф ицинский). С ценическая 
судьба этих сп ектаклей  оказы валась короткой.

В 1997 г. по инициативе коллектива, его директора заслу
ж енного  работника культуры РФ А. И. В иш някова департам ент 
культуры и искусства, адм инистрация К ировской  области на 
долж ность главного реж иссера пригласили заслуж енного деяте
ля  искусств РФ , лауреата Госпремии РФ  Е. К. С тепанцева. И для 
Е вгения К узьм ича, и для коллектива театра это было, что н а 
зы вается , возвращ ением  на круги своя.

Благодаря энергичны м  мерам в короткие сроки  был кар 
динально обновлен репертуар театра. В аф иш е вскоре появились 
«Иванов» А. П. Чехова, «Зойкина квартира» М. Булгакова, «К а
сатка» А. Толстого, «Соната призраков» А. С триндберга, «Тем
ная история» П. Ш еф ф ера, «Ф илумена М артурано» Э. де Ф и 
ли п п о , спектакли  по пьесам соврем енны х драматургов «С емей
ные игры» Н. П туш киной, «Выходили бабки замуж» Ф . Буляко- 
ва, «Корсиканка» И. Губача. Они резко изменили морально-нрав-
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ственную  атмосферу в коллективе, нацелили труппу на дости 
ж ение высоких творческих результатов. Режиссер театра В. Регу
рецкий  осущ ествил постановку пьес: Т. де М олино «Ревнивая к 
себе самой», «Горько» по пьесам М. Зощ енко, «Остров блаж ен
ства» М. Кулиш а, «Ч ио-Ч ио-С аня» по пьесе молодого д рам а
турга Г. Баш куева. Зрительны й зал стал заполняться охотно и 
регулярно. Анш лаги практически  на все спектакли  стали н о р 
мой ж изни театра.

В 1997 г. театр торж ественно отпраздновал свой 120-лет
ний ю билей, ш ироко и ярко провел бенеф исы  народной арти 
стки РФ  Т. И. Ветко, заслуж енной артистки  РФ  Г. А. М алы ш е
вой, заслуж енного артиста РФ В. А. С мирнова. В том же 1997 г. 
ведущие артисты театра Н. Исаева, В. М очалов, Владимир С м ир
нов были удостоены почетны х званий  — заслуж енны й артист 
РФ. П озж е, в 1999 г. почетное звание «Заслуж енный работник 
культуры РФ» было присвоено заведующей электроцехом Л. Ере
меевой. В 1998 г. за творческие достиж ения театр в рамках между
народной программы «П артнерство ради прогресса» был награж 
ден почетны м призом «Золотая пальма», которы й торж ественно 
вручен руководству театра во Ф ран ц ии , а по итогам 1998 года 
эта же авторитетная меж дународная организация наградила те 
атр почетны м призом Гран-при.

Зрители охотно идут в театр на встречу с мастерами сц е 
ны народной артисткой Т. И. Ветко, заслуж енны ми артистами 
Г. М алыш евой, Н. И саевой, В. М очаловы м, Вл. С м ирновы м , за 
служ енны м артистом  К азахстана В. М аш ковичем , артистами 
Г. Золотаревой, П. И сайкины м , Г. М ариной, Н. Т ретьяковы м , 
Ю. Бергер, М. К оныш евой, Б. Берестневым, В. Лысенковым и др.

Надо воздать дань благодарной памяти ны не покойны м  
работникам  театра. Завлитчастью  В. И. С азонов. Бы вш ий актер, 
человек удивительной энергии. К ак ж ивой, стоит он перед гла
зам и тех, кто его знал. Всегда с объемисты м портф елем , весе
лы й , ш умный. Владимир И льич неусы пно следил за тем , чтобы 
в газете, по радио, телевидению  в свой срок проходила свеж ая 
и нф орм ация о делах театральны х. Он казался вездесущ им.

Навсегда останутся в памяти вятских театралов и имена 
уже ушедш их из ж изни заслуж енны х артистов России Я. Я. К ар- 
м иной, Д. А. Д росси , заслуж енного артиста Д агестана Н. И. Л а 
ды ж енского; артистов К. К. В ерховенского, народного артиста 
РФ И. С. Томкевича, заслуженной артистки РФ  М. Д. Качкиной, 
артистов Д. Я. М еримсона, М. П. М алинина, В. А. П ономаренко,
В. И. С вободиной, Г. Г. Л ож кина, А. П. С тарочкина, народного 
артиста РС Ф С Р И. Б. Ш ойхета, заслуж енного деятеля искусств 
РС Ф С Р В. В. Ланского.

П амять нужна не столько тем , кто уже сделал свое д е 



ло, — для них она дань уваж ения. Ж ивая память о прош лом дол 
ж на оставаться с тем и, кому идти дальш е. Д ля них память и 
опыт прош лого — это зем ная твердь под ногами.

С АРХИВНОЙ ПОЛКИ

XXXV 

1 8 8 7  -  1 9 2 2

Граждане!
В пятницу, 29-го  декабря 1922 года, исполняется 35-тилетний  

ю билей литературной деятельности известного писателя-драматурга  
А лексея  П лато н о в и ч а  В ерш инина (Алмазова), автора идущ их в провин
ции пьес: «Белые вороны », «Волчьи зубы», «В оковах ж изни», «Черные 
рясы», «Власть греха», «На ниве народной» и многих других.

В этот день в Вятском Городском театре идет одна из м ногочис
ленны х пьес юбиляра и состоится торж ественное чествование автора.

Лица и учреж дения, желающ ие принять участие в этом чество
вании, благоволят присылать свои приветствия по адресу: г. Вятка, 

Городской театр, Ю билейной К ом иссии .
Члены К ом иссии: Н. Н. Петрова.

М. Д. Любимова.
В. А. Крутовский.
В. И. Крамольников.
A. И. Чинаров.
B. А. Ларина.
П. Н. Вольский.

ГАКО. Ф. Р-875. Оп. 1.Д. 383. Л. 331.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  К О Л Л Е Г И И  П О  Г О Р О Д С К О М У  

С А М О У П Р А В Л Е Н И Ю  О  П Р И Е М Е  Н А  С Л У Ж Б У  

А Н Т Р Е П Р Е Н Е Р А  Т Е А Т РА  П . А. Ш У М С К О Г О .

2 июля 1918 г.

Вятская городская коллегия, заслушав доклад заведываюш его  

отделом народного образования А. В. Крассова о прием е на службу в 
отдел народных развлечений в качестве антрепренера местного театра 
артиста Петра Андреевича Я ковенко-Ш ум ского и, принимая во вни
мание следую щ ие соображ ения: во-первы х, коллегией заключен д ого 
вор с Ш умским на зим ний сезон  1918— 1919 года, договор этот утвер
ж ден председателем  исполнительного комитета т. Капустиным и п од 
твержден реком ендацией В сероссийского театрального бю ро, которое 
реком ендует своего члена артиста Ш умского как хорош его и серьезн о
го работника, и Ш умским в силу этого договора уже заклю чено н е
сколько контрактов с артистами, т. е. уже начаты работы по набору  
труппы; затем, Ш умский, поступая на служ бу, дает в пользование го
родского самоуправления всю мебельную обстановку сцены , театраль
ную библиотеку и костюмы, а также берет на себя антрепренерство и 
в т[еатре] «К олизей», ПОСТАНОВИЛА: принять артиста Ш умского на
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службу в качестве антрепренера местного городского театра и театра 
«К олизей» и возложить на него следую щ ие обязанности: он , Ш уй 
ский, доканчивает набор труппы для городского театра на зим ний с е 
зо н , принимая во внимание, что пролетарское население г. Вятки нуж
дается в хорош их артистах, которые бы могли действительно дать нрав
ственное и худож ественное удовлетворение населению , но принимая  
во вним ание и интересы  городского сам оуправления; затем , Ш ум- 
ский, становясь антрепренером городского театра, принимает на себя  
и хозяйственны е заботы по содерж анию  театра, для каковой цели у 
него имеется помощ ник в качестве заведывающ его театром; согласно  
заявлению  Ш умского к началу сезон а долж на быть вся мебельная о б 
становка, костюмы и библиотека.

За служ бу, прокат м ебели, костю мов и библиотеки коллегия  
уплачивает Ш уйскому за зим ний сезон  6000 руб. (ш есть тысяч руб.) и 
20% чистого дохода с сезона.

Репертуар по указу отдела народного образования.
Вся денеж ная и материальная отчетность под контролем того же

отдела.
Подлинны й с надлежащ ими подписям и.

ГАКО. Ф. Р -1 139. Оп. 2. Д. 4. Л. 639. Заверенная копия.

П О СТА Н О ВЛ ЕН И Е ВЯТСКОГО ГО РО Д СКО ГО  
ОТДЕЛА Н А РО ДН О ГО  О БРА ЗО ВА Н И Я  
О П РИ ГЛ А Ш Е Н И И  ОРКЕСТРА ДЛ Я  ГО РО ДСКО ГО  

ТЕАТРА

8 октября 1918 г.

Заслушав доклад театральной коллегии о необходим ости при
гласить оркестр для театра гор[одского| сов[ета] р[абочих] и к р а с н о 
армейских] депутатов, ПОСТАНОВИЛ: дабы дать пролетариату воз
мож но шире ознакомиться с музыкальными произведениям и, пригла
сить оркестр в составе 12 человек с окладом 6150 руб. в месяц, вменив 
в обязанность сою зу оркестровых служащих исполнять преимущ ественно  
вещи классического репертуара, и в ф ойе театра должны быть еж е
дневно программы музыкальных номеров.

П редседатель-завеДы ваю щ ий отделом  народного образования
А. В. Крассов

Члены И. П. Миров, Д. А. Палев, П. А. Ш умский, С. А. Мотошков, 
И. М. Волков.

ГАКО. Ф. Р -1139. Оп. 2. Д. 4. Л. 193. Подлинник.

Л. В. СМИРНОВА 

ОСОБАЯ СТРАНА

Речь пойдет о детстве, отрочестве и ю ности театра, зре 
лой  ю ности, а старым он не будет никогда потому, что его под
питы ваю т и добрые традиции, и энерги я молодости, которая
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исходит от зрителей и устремляет коллектив к  новы м творчес
ким откры тиям , несм отря на слож ны е времена.

1 мая 1923 г. в ш кольном  городке им. М акса Гельца (ны не 
средняя ш кола №  22) кировская детвора и молодеж ь собрались 
на первый сп ектакль «Верный страж». П оставил его орган и за
тор детской худож ественной сам одеятельности  актер Василий 
Вольнов. Через пять лет первы й реж иссер реш ил, что пора от 
лю бительского театра для ю ных переходить к п роф ессион аль 
ному. Первыми были А. И. Малых, Д. С. С орокина, Б. В. М акаров, 
П. С. Сметанина, братья Л. В. и В. В. П оповы, В. Л. Ш адровский,
А. П. Кубертская, Л. И. Ивановская, Э. А. Краев. В 1937 г. из летне
го театра в саду «Аполло» коллектив перебазировался в пом е
щ ение бывш его кинотеатра на ул. Д релевского, где и утвердился

до наш их дней.
В день празднования двадцатилетия О ктябрьской револю 

ции театру было присвоено имя Н иколая О стровского.
Репертуарная аф иш а сезона 1940—41 гг. была н асы щ ен 

ной  и разнообразной: «Недоросль» Д. Ф он ви зи н а, «К аменны й 
гость» А. П уш ки на, «Гимназисты » К. Т рен ева, «П оследние» 
М. Горького, «Белеет парус одинокий» В. К атаева, «Созвездие 
Гончих Псов» К. П аустовского, «Тартюф» Ж .-Б . М ольера, «Сказ
ка» М. Светлова, «Первая любовь» Р. Ф раермана, «Евгения Гран

де» О. де Бальзака.
В годы войны  пом ещ ение театра было занято под военны е 

нуж ды, больш ая часть муж ского состава труппы  уш ла на ф ронт, 
другие наш ли свое место кто в У ржумском колхозном , кто в

К ировском театрах.
П ослевоенны й репертуар четко отраж ал государственную  

политику — ф орм ировать человека, преданного  стране Советов. 
Н о герои ко-ром ан тически е спектакли  пом им о заказной  пате
ти ки  в больш инстве своем несли правду русского характера, 
доброту и верность своей родной земле.

Репертуар середины  сороковы х годов: «Володя Дубинин»
В. Гольдфельда, «К расны й галстук» С. М ихалкова, «Павел М о
розов» А. Я ковлева, «Слава» В. Гусева, «Н астоящ ий человек» 
Б. П олевого. Д ля артистов это не был чуж еродный материал — 
они жили со своей  страной единой ж изнью . Вот что по этому 
поводу говорит п отом ственная актриса, в прош лом  один из д и 

ректоров театра, О. Н . Чалова:
«Здание театра на С пасской  не только бы вш ий ки н оте

атр, но изначально это здание дворянского  собрания. К ак сей 
час вижу — по бокам  сцены  стояли две больш ие черны е гол
ландские печи, ими помещ ение и отапливалось. Храню всем своим 
сущ еством атм осф еру дружбы и сердечности. О дин из первых 
реж иссеров, народны й артист К азахской С С Р  Ю. М. М изецкии
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всегда умел дать молодым актерам  верный настрой , ш ла ли речь 
о творчестве или о необходимости помочь в общ их нуждах. Глав
ная из них назрела к  концу пятидесятых годов — реконструкция 
театра. Весь город вносил в нее свою  лепту. Задействован  был 
п ион ерски й  актив и директора ведущих предприятий . Рабочие 
добровольно взяли на себя обязательства ударно потрудиться 
на стройке по двадцать часов каждый. М ногие из них были зр и 
телям и, а, значит, друзьям и театра.

Н еж енскую  см екалку и активность проявляла реж иссер 
Н. Г. А нисим ова, взявш ая на себя основную  тяж есть в реш ении 
всех проблем , посильны й вклад внес актер, впоследствии п ере
ш едш ий на адм инистративную  работу А. А. М альцев.

Это было такое время, когда в коллективе все реш али 
сообщ а, вместе радовались успехам коллег. Л ю бим цам и публики 
были И. Г. П аккерт, А. И. Малых. Им обоим и еще старейш ей ак 
трисе театра В. А. Ройтман почти одноврем енно было присвоено 
звание заслуж енного артиста РС Ф С Р. Мы все гордились ими».

В п онятие творчества в театре для ю ных на протяж ении 
многих лет входит работа с местны ми драматургами И. А. Ш иш 
кины м , И. С. Ш уром, К. В. Верхотиным.

С вой тридцатилетний  сезон  театр отметил в обновленном  
здании спектаклем «Комедия ош ибок» В. Ш експира. П остановки 
этой поры  были приурочены  в основном  к 50-летнем у ю билею  
советской  власти: «Вихрям навстречу» К. Верхотина и Г. Голу- 
бецкого; «Первые грозы» Н. Кочубей; «Вызов богам» А. Д еленди- 
ка, «Гроссмейстерский балл» И. Ш темлера, «С поты каясь о звез
ды» Г. С кульского; «Город на заре» А. А рбузова; «К апитан С о- 
рви-голова» Л. Буссенара, «Сильнее любви» Т. Л ондона, «И та
л ьян ская  трагедия» А. Ш тейна.

К  этому времени реж иссером  театра был уже Е. В. М и н 
ский , он  одной из важных задач театра для детей и ю нош ества 
считал их приобщ ение к образцам  классической  драматургии. 
Были поставлены  «Трое» Горького» в сц ен и ческой  редакции  
М инского , «Гамлет» Ш експира. Оба спектакля отмечены  д и п 
лом ам и М инистерства культуры РС Ф С Р, не были забы ты  и р е 
ж и ссер -п остан овщ и к Е. М и нски й, худож ники А. П искарев и
А. А брамов, артисты  Г. Голубецкий — Гамлет и несравненны й 
Н. Волохов в роли П олон ия, впоследствии ему было присвоено 
звание заслуж енного артиста РС Ф С Р.

Значительны м  собы тием в культурной ж изни  города стала 
«Бесприданница» А. Н. О стровского в постановке М инского, где 
дань традиции не меш ала свеж ему прочтению  этого всегда акту
ального произведения. Когда в театр семидесяты х годов приш ли 
новые реж иссеры , вы пускники Государственного института те 
атрального искусства им. А. В. Л уначарского, вначале Е. М. Д ол-
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гина, а впоследствии А. В. Бородин, в их распоряж ении  была 
сп лочен н ая  и весьма неплохо п роф есси он альн о  о сн ащ ен н ая  
актерская труппа, имею щ ая вкус к  добротной драматургии.

Всегда изобретательны й, раскован ны й , но точно очерчи 
ваю щ ий ри сун ок роли А. И. М алых; озорн ая, ж ивая, веселая, 
ж ивущ ая судьбой своего ю ного героя и перевоплощ аю щ аяся в 
него И. Г. П аккерт; И . В. Б аскаков, покоривш ий сердца многих 
кировчан, в роли отваж ного летчика С ани Григорьева из «Двух 
капитанов» В. Каверина; по-хозяйски  «входящий» в лю бой сп ек
такль и н езависим о от значим ости  и характера роли, всегда зн а 
чительный, всегда своеобычный герой Н. Е. Волохова; И. А. Ш иш 
ки н , которы й, как  в судьбе, так  и в характере героя, имел обы к
новение разбираться со всей обстоятельностью , стараясь четко 
объяснить его поступки и логику поведения как  для себя, так и 
для зрителя; добрейш ий человек и преданная своем у искусству, 
своему коллективу, всему, что было делом ее ж изни, Е. В. Ш ага

лова.
В галерее портретов актеров семидесятых — откры тое лицо 

светлоглазой Елены Вотроговой, она была занята в спектакле 
«С орок первый» Л авренева, поставленном М инским , где с пол
ной искренностью  и достоверностью  глубокого прож ивания до
несла до зрителей образ М арю тки. А ктивно была занята в репер
туаре в те годы и Лю дмила Горелова; порывисты е, чистосердеч
ные герои А нтонины  И вановой продолжали по внутренней ли 
нии  героев И. Г. Паккерт. Не вычеркнуть из биограф ии театра и 
период работы в нем Нины Ярлыковой. Ж ивость, девическая мяг
кость ее героинь пленяли своим естественным очарованием. Заме
ч а т е л ь н ы м и  п а р т н е р а м и  э т и х  п р е к р а с н ы х  а к т р и с  бы ли
В. Захаров, Г. И ванов, М. Ицкалов, В. М альцев, Ю. Рубцов. Неко
торые из них до сих пор, что назы вается, делаю т погоду в театре.

Бородинский период стал в своем роде переходным от тра
д и ц и онн ого  к  театру, тяготею щ ем у к новы м ф орм ам  сц ен и чес
кого вы раж ения худож ественной идеи. П равда и то , что этот 
переход начался ещ е при реж иссере Е. В. М инском , приш едш ем 
к руководству театром  в середине 60-х гг. Переход этот был по 
степенны м  и заклю чался, в частности , у М инского , в подчерк
нутой часто взры вной  эм оци он альности  спектаклей . Наиболее 
ярки е из них: «О леко Дундич» М. К аца, А. Рж еш евского, «Вих
рям  навстречу» К. В ерхотина, Г. Голубецкого; уже упомянутые 
«Трое» — к столетию  со дня рож дения М. Горького, «Коварство 
и лю бовь» Ф . Ш иллера, «И стория одной лю бви» К. С им онова, 
«Старые друзья» Л. М алю гина, «Бесприданница» А. Островского. 
С пектакль этот, отм еченны й диплом ом  М инистерства культуры 
Р С Ф С Р , был авангардны м , см елой, опереж аю щ ей свое время 

постановкой  ж енского  вопроса.
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В нем схлестнулись не на ж изнь, а на см ерть чистота рас 
цветаю щ ей ж енской  душ и (Л ариса в и сполнении  Л. Пелех) и 
деловая хватка ж енщ ины , готовой собственную  дочь сделать 
предметом купли-продаж и (Огудалова в ж естоком , подчеркнуто 
реалистическом  и сполнении  О. С им оновой). Здесь ведут между 
собой неравны й бой чувство и коры сть, добро и зло, последнее 
побеж дает, но не торж ествует, ему дан отпор ценою  погублен
ной человеческой  ж изни.

Евгению  М инскому как  художнику была свойственна вера 
в прекрасное. Н агляднее, чем в других работах, это наш ло отра
жение в спектакле «Вечно живые» В. Розова. Более чем через два 
десятка лет эта постановка была повторена на сцене театра, уже 
носящ его название театра на С пасской  заслуж енны м деятелем 
искусств РФ  А. П. Клоковым.

У М инского  клю чом к поним анию  спектакля стала ф раза 
бабуш ки в и сполнении  арт. Е. Ш агаловой: «Ну, слава богу, обо 
ш лись без слез!» Т ак сдерж анно в м осковской семье Б орозди 
ных провож али на ф рон т сы на Бориса. В печатляет ж итейское 
н енавязчивое мужество Бороздины х и полнота внутренней ж и з
ни всех (исклю чая М арка) членов семьи. М арк (арт. Л. Трус) — 
это «вещ ь в себе и для себя», все прочие Бороздины  растворя
ются в служ ении друг другу и своей отчизне.

О непростом  пути становления человека и н еоднозн ачн о 
сти характера человеческого в спектакле свидетельствовала п а 
раллель, проводимая постановщ иком между несоответствующ ими 
друг другу на первый взгляд героиням и, — образованная краса 
вица, считаю щ ая себя интеллигентной А нтонина Н иколаевна 
(О. С им онова) и хлеборезка Н ю рка (Р. М анихина). Но так ли уж 
они далеки  друг от друга, как этого хотелось бы А нтонине Н и 
колаевне? П оворот собы тий — и вот они уже рыдаю т, о б н яв 
ш ись, — ухож енная ж енщ ина и вульгарненькая Н ю рка, в куд
ряш ках и при лисе. Артистка М анихина сознательно провела здесь 
свою роль, сгущ ая краски , по степени худож ественной вы рази 
тельности приближ ая образ Н ю рки к гротеску.

Чтобы  не наруш ать связь  времен в логической  их пере
кличке, следует соверш ить скачок в 1995 г. к  спектаклю  «Вечно 
живые», но уже в постановке Клокова. В отличие от спектакля 
М инского , где оф орм ление худож ника А. А брамова было доб 
ротно тради ци он ны м , сценограф ия спектакля новы х десятиле
тий более вы разительна и тяготеет к  язы ку символов.

Здесь п остановщ ик сознательно делает сценограф а соав 
тором реж иссерского реш ения спектакля. Это тем более оправда
но, что худож ник К ирилл Д анилов принадлеж ит к  числу тех 
творческих лю дей, которы е сами готовы бесконечно расш ирять 
свои полном очия.
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Н ю рка-хлеборезка в и сполнении  М анихиной уш ла в п ро 
ш лое, а Раисе М анихиной была поручена роль бабуш ки -  хра
нительницы  очага семьи Бороздины х. И здесь Раиса И вановна 
см огла быть убедительной и найти нуж ные краски. О на, по ее 
словам , старалась проникнуться духом этой сем ьи, что и пом ог
ло ей понять  свою  героиню . Бабуш ка все видит, все слы ш ит, 
все, происходящ ее в доме, подмечает, и старается всем быть 
полезной . Высшее для нее счастье раствориться в служ ении се 
мье. Отдать себя во имя простого, осязаем ого, полезного — быть

нужной хорош им лю дям.
Реж иссер Евгений М и нски й  попрощ ался с городом к и -  

ровом  спектаклем  «В индзорские проказницы » Ш експира.
К  этому времени в аф иш е уже зн ачили сь  спектакли  в по

становке вы пускницы  Г И Т И С а им. А. В. Л уначарского Елены 
Д олгиной. М олодая, энерги чная, хорош о подготовленная в п ро
ф есси ональн ом  отнош ении  и вполне ориентирую щ аяся в реаль
ной  действительности , в социуме дня текущ его, ученица ш иро
ко и звестной  М. О. К небель заявила о себе ж изнерадостны м и 
постановкам и  для детей. Вслед за ней яви лся ещ е один вы пуск
н и к  сам ого известного в стране театрального  вуза — Алексеи 
Бородин. Вместе они  составили ж и зн есп особн ы й  тандем.

Оба реж иссера с самого начала в основном  поделили сф е
ры своего влияни я. Елена М ихайловна ставила спектакли  для 
младш их ш кольн иков, А лексей В ладимирович — для ю нош е
ства, и те, которы е являлись «верстовы ми столбами» репертуа
ра. Об этом  реж иссере с сам ого начала его деятельности в Киро 
ве мож но говорить как о человеке, вы страиваю щ ем как реперту
арную  политику театра, так  и его идейно-худож ественную  ко н 
цепцию  взвеш енно, планом ерно, с полны м  поним анием  постав
ленны х перед собой задач. Грамотное вы полнение их привело к 
тому что театр был в чести у строгой м естной  адм инистрации 
и всегда на виду как у м естной, так  и м осковской  критики. В это 
время был поставлен спектакль по пьесе И. Ш ура и А. Лиханова 
«П исьм а к  другу», удостоенны й прем ии Ц К  ком сомола. По 
сем илетнего  «хождения» в театральную  п ровинцию  А. Бородин, 
а затем и Е. Д олгина вернулись в столицу, где Алексеи Владими

рович возглавил Ц ентральны й детский театр.
Х удож ник отстоял своим  творчеством  право на эксп ер и 

м ент И уже никто не падал в обм орок от того, что Осип («Реви
зор») в исполнени и  В. Ц ы мбала откровен н о  походил на Гого
ля что сценическое действие пыталось некоторым образом околь
цевать зрителя, что, н ачавш ись на сц ен и ческой  площ адке оно 
продолж алось по ходу дела в пространстве, где прежде колдова 
ли только осветители. М ногие спектакли  Бородина получали во
истину драгоценную  оправу сц ен ограф и и  зам ечательного теа -
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рального худож ника м осквича С танислава Бенедиктова. Вот и 
сейчас, когда некоторы е детали «Ревизора» потускнели в пам я
ти, оф орм ление пом нится все так же ярко.

С пектакли  Бородина всегда отличались крепким  проф ес
сион али зм ом , постановочной  культурой, а талантливая сц ен о 
граф ия помогала им воспарить. Таковы  «Три толстяка» Ю. Оле- 
ш и, «М олодая гвардия», «Вестсайдская история» А. Л орентса 
(этот сп ектакль оф орм ила Т. С ельвинская из М осквы).

Больш е других спектаклей в постановке Е. Д олгиной за
п ом нились детворе 70-х «Сказка о царе Салтане» А. Пуш кина, 
«Пеппи Длинныйчулок» Астрид Линдгрен, «Кот в сапогах» Ш арля 
П ерро, а такж е «В гостях у Д онны  Анны» А. Кургатникова.

П ракти ка показы вает, что любую творческую  индивиду
альность следует рассматривать в контексте времени. В этом пла
не К локов более независим ы й реж иссер. Свою  стилистику он 
начал утверждать в начале восьмидесятых. Уже в спектакле «П ой
ти и не вернуться» В. Бы кова проступили черты крайне «необ
щ его вы раж ен и я лица». В полном  согласии со сценограф ом
С. Бенедиктовы м  он реш ил сценическое действо в реалиях чер 
н о-белого  сна. Ф игуры выступали из тьмы, чтобы пройти свой 
реш аю щ ий крестны й путь на земле, тьма же их и поглощ ала. 
Этот сонм  видений завораж ивал сидящ их в зале.

В этом  спектакле уже проступали черты  экзи стен ц ион а- 
лизм а, но тогда это ещ е был полузапретны й плод, тем более для 
детского театра.

П раво на дальнейш ий эксперим ент молодому реж иссеру 
дала награда-диплом  М инистерства культуры С С С Р и премия 
по итогам Всесою зного смотра национальной  драматургии, п о 
свящ ен ного  ю билею  С С С Р.

В этом же сезоне К локов обратился к «Четырем каплям»
В. Розова и поставил «Короля М атиуш а Первого» Я. К орчака, 
которы й принес новы е награды  как реж иссеру, так  и сцен огра
фу С. Бенедиктову.

П оиски  собственного кредо на сцене ТЮ За К локов со 
прягал с поискам и своего репертуара. В начале 80-х он не от
личался особенной  тем атической вы строенностью . С 1982 по 
1987 г. им были поставлены «С весной я вернусь к тебе» А. К азан 
цева, «Святая святых» И. Друцэ, «Три мушкетера» А. Дю ма, «Дет
домовцы» А. П риставкина, «Снегурочка» А. Островского, «С лю 
бим ы ми не расставайтесь» А. В олодина, «М амаш а Кураж и ее 
дети» Б. Брехта, «Легенда об И скремасе» А. М итты, Ю. Д унско- 
го, В. Ф рида и заверш аю щ ий спектакль сезона 1987 г. «Разбой
ники» Ф. Ш иллера, на котором  стоит остановиться подробнее 
потому, что в нем нагляднее, чем в других, проявилось своеоб
разие театральной эстетики К локова.
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К локов в статье «П риглаш ение к разговору» писал: «Мы 
рассчиты ваем на театральную  элиту». В понятие элитарности ре
ж иссер уже тогда включал: «высокую  театральную  культуру зр и 
теля .., вы сокий  вкус, индивидуальность восприятия, эм о ц и о 

нальную  отзы вчивость и многое другое».
Закон ны е ож идания со стороны  театра, но соврем енны й 

зритель выдвигает и свои встречны е требован ия, которы е в рав 
ной степени  относятся ко всем театрам  К ирова.

Реж иссер  ввел в дей ствие сам одеятельную  рок-групп у  
«ЧП» под руководством С. П ерминова. Д еталь, призванную  осо 
врем енить действо, так  как соврем енны м  оно становится не по 
внеш н им  прим етам  дня сегодняш него. В кульм инационны е м о 
менты актеры были задвинуты в глубину сценического простран 
ства, что создавало между ним и и залом  иллю зию  незримой сте
ны , их слова доносились откуда-то издалека, часто из полум ра
ка «ЧП» действительно стало тем  локом отивом , который двигал 
сценическое действие. Н о чтобы путь привел к  конечной  стан 
ц ии , всегда нужны рельсы  определенной  реж иссерской кон ц еп 
ции! В этом  свидании с класси кой  театр, пож алуй, ограничился

ком м ен тари ям и  к  Ш иллеру. „
Н астоящ им  героем этого сп ектакля стал привнесенны й в 

него и рож денны й на свет строчкам и А. К орови н а, см оделиро
ванны й по заданным параметрам С. П ерм иновы м  образ мятущ е
гося, во всем сом неваю щ егося и духовно неустроенного м оло
дого’человека — «м еталлиста»-рокера по обличью .

П осле «М урлин М урло» Н . К оляды  (реж . А. К локов, 
худож. К. Д ан илов), после «Уроков музыки» Л. П етруш евскои, 
когда отр и ц ан и е  идеала д о сти гает  своего  ап о гея , в 1991 г. 
появляю тся в постановке К локова «Чайка» А. Чехова, «Бесы» 
Ф . Д остоевского (1994) и «Ж енитьба» Н. Гоголя (199 ).

«Чайку», п оставленную  к  135-летию  со дня рож дения
А. П. Чехова, многие считают лучш им спектаклем А. Клокова. Дей
ствительно, в нем есть м агическая сила. М агия эта кроется не 
только  в точной расстановке актерских сил, но и реализаци 
своей  задачи каждым актером  в отдельности, и всем актерским

ансам блем  в целом. Тг^ттпепя
Реж иссер взял на себя роль реставратора мечты 1 реплева

и воплощ ает его замысел не в новы х или старых театральны х 
ф орм ах, но, сообразуя ф орму с содерж анием , соединяя воеди- 
но чеховскую  и общ ероссийскую  тоску об ины х лю дях и инои

Ж И З Н И  с
Беда К ости Треплева в том , что он не вклю чен в орбиту 

сердечного вним ания обеих ж енщ ин , самы х дорогих для него 
сущ еств на Земле. Одержим эгоизмом и Тригорин (арт_В-Г риба 
нов). В авантю рны й ром ан  с Н и н ой  его толкает не лю бовь даж  ,

506



а чувственное и проф ессиональное лю бопы тство. В объяснении 
с А ркадиной Т ригорин признается , что не знал лю бви молодой 
девуш ки, в молодости не до этого было, обивал пороги редак
ций, боролся с нуждой. «Такой лю бви я не испытал еще». А до 
этого Т ригорин ж аловался Н ине, что ему не удаются образы  
молоденьких девуш ек потому, что он их не знает.

Ради приобретения опы та модный писатель без всяких 
колебан и й  п оп и рает  чувства других лю дей. Д ля него образ 
погубленной девуш ки — Ч айки  — сю жет для небольш ого рас 
сказа.

В роли А ркадиной в этом спектакле занята заслуж енная 
артистка РФ  М арина К арпичева. А ктриса, которая сделала бы 
честь лю бой столичной сцене. В 1997 г. исполнилось 20 лет, как 
она в театре на С пасской. К арпичева считает свою  деятельность 
не работой , а м иссией, служ ением. В лю бой, даже самой малой 
роли, она звезда первой величины . Н еуемная молодость духа 
помогает актрисе легко преодолевать и возрастной  барьер. Н е
давно она сы грала роль Вероники в «Вечно живых» Розова.

А. К локов, конечно же, знал, что делает, назначая К ар- 
пичеву на эту роль. От исполнительницы здесь требуются не толь
ко молодой порыв и озаренность, но прежде всего умение при 
минимуме слов дать точны й психологический портрет героини, 
анализ внутреннего ее состоян ия , когда она переж ивает разлу
ку с самы м дорогим  человеком , потом — одиночество и, н ако 
нец, его потерю .

О бобщ енны й творческий портрет Карпичевой зритель мог 
увидеть как  в зеркале в спектакле «П оследний вечер» в п оста
новке балетм ейстера Л арисы  И саковой (ком позитор С. Андру
сенко). Здесь звучит ж ивой голос актрисы , песни в ее и сп олне
нии. О рганично в спектакль, как его составляю щ ая часть, во 
шли и танцы .

В 1992 г. на сц ен е театра п оявился сп ектакль  «Бесы» 
Ф. Д остоевского, по выраж ению  С теф ана Ц вейга — «величай
шего анатом а раздраж енной и больной души». П риступая к этой 
постановке, заслуж енны й деятель искусств РФ  А лександр К ло
ков вполне отдавал себе отчет в том, что ни много ни мало 
ставит перед коллективом  задачу поднять первородную  глыбу. 
О чень редко провинциальны й театр может себе позволить та 
кую углубленную  работу над спектаклем , которая была прове
дена в «Бесах».

Ц ентральная фигура романа — Н иколай Степанович Став- 
рогин. Гордый отщ епенец, кутаю щ ийся в защ итную  тогу п сихи 
ческой болезни, прячущ ий под ней свои обагренны е кровью  
руки, простираю щ ий их в немой мольбе к С пасителю , который 
не внемлет. И тогда сам Н иколай Ставрогин отправляет по отно
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ш ению  к себе роль высш его судьи и сам  сводит счеты  с жизнью .
В распоряж ении исполнителя Владимира Гагина в основном  зри 
тельны й ряд явлений С таврогина, не очень обильно подкреп ля
емый прямы м текстом из Д остоевского.

Т ем перам ентн ая Т атьян а М ахнева — и сп олн и тельн и ц а 
роли С таврогиной — создает вполне ж ивой характер с весьма 
натуралистической вибрацией расстроенны х нервов. В подобной 
трактовке это объясняет душ евную  болезнь Н. С таврогина, его 
склон н ость  к беспредельном у скольж ению  по наклон ной  п лос

кости.
М ожет быть менее эф ф екти вн ой  внеш не, но по внутрен 

ней сути ближе всего к  м атериалу ром ана работа народной ар 
тистки  РФ  Ольги С им оновой , играю щ ей С таврогину в очередь 
с М ахневой. С им онова дает и социальную  характеристику свое
го персонаж а. В ней нет ни  безудержа простолю динки, ни беш е
ного нрава капри зн ой  бары ни . О на закована в броню  благопри 
стой н ости , и тем глубже ее человеческая трагедия. Этот актерс
кий  аскетизм  дает возм ож ность реж иссеру твердой рукой вос
произвести  с граф ической  точностью  общ ий очерк романа.

У бедительность сп ектакля — в прям ой зависим ости  от ка 
чества не только главны х, но и других актерских работ. Ближе 
прочих по внеш ней и внутренней  ли н и и  к  литературном у обра
зу героя — артист Андрей М атю ш ин, и сполнитель роли Петра 
В ерховенского. Т ороп ясь, захлебы ваясь, зады хаясь, он пы тает
ся «рассказать себя», и преуспевает в этом , вызы вая в зрителе 
поперем енн о  чувства то гадливости, то сострадания. Не приде
реш ься к Владимиру Грибанову. О н, как  и М атю ш ин, весь в 
роли. Его героя тоже трясет изрядно, он сам — и тиран , и ж ер

тва одноврем енно.
Верный ключ к своей роли подобрал и А лександр к о р о 

левский . Его сосредоточенность на одной мы сли подобна ост
рию  ш паги, не влож енной в нож ны . Рано или поздно кровь про

льется... И она пролилась.
В роли С тепана Т роф им овича В ерховенского — заслуж ен

ный артист РФ Анатолий С винцов. Э кспозиция у С винцова бли
стательная. Его герой -  изящ ны й, ухоженный. Несмотря на стыч
ки с Варварой П етровной , он — ее балованное дитя и живет 
как  у Х риста за пазухой. Его ухватки и маленькие п риспособле
ния светского человека к  среде обитания схвачены  точно.

Потом начинаю тся метаморфозы . Степан Троф имович ме- 
чется _  не то почва и з-п о д  ног уходит, не то возраст о себе 
заявляет -  приш ла пора вспом нить о душе и даже в некотором  
роде произвести ревизию  внутренних ценностей . О чень точно 
работает Рим Аюпов. Зрителю  каж ется, что он лично побывал 

на беседе с великим старцем .
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Ровны й актерский ансамбль в спектакле создаю т исп ол 
нительницы  ж енских ролей. И нтересно работаю т Н аталья Зазу- 
ли н а в роли Лизы  Д роздовой и А нтонина И ванова — М арья 
Т им оф еевна Л ебядкина.

К чести А. К локова и всего коллектива, следует отнести 
то, что в трудное для всех время они не ищут легких путей. «Чай
ка», «М ольер», «Бесы»... Д а, трудно, но только тот, кто н еп ре
станно стрем ится к верш ине, рано или поздно на пути к ней 
обретает легкое дыхание. О змее — подколодной, российской  
действительности, о загадочном национальном характере, о п ро 
жектах, которы е постоянно носятся в воздухе, ины м и слова
ми, — о карете без кучера — спектакль К локова «Ж енитьба» 
Гоголя. С одной стороны , ничто не ново под луной, что было 
вчера, то есть и сегодня, но несет на себе отметину своего вре
мени. Есть и остались девуш ки на выданье, их хлопотливые тет
ки и потенциальны е женихи.

И должен был появиться Николай Васильевич Гоголь, чтоб 
один из провинциальны х ж ениш ков этакую  карьеру сделал, что 
даже стал героем бессм ертной ком едии, и, более того, как лицо 
нарицательное, ш агнул в ж изнь, и уже не только в качестве 
литературного типаж а.

О русской реальности напом инаю т нам всем строем худо
жественных образов и реж иссер А. Клоков, и художник К. Д ан и 
лов. Их содружество в этой работе очень органично, ибо сц ен о 
графия Д анилова ни в коем случае не сводится только к проф ес
сионализм у худож ника-декоратора. А. К локов увидел в творе
нии Гоголя прообраз дня ны неш него, а в самом П одколесине 
черты соврем енного героя или антигероя (как кому больш е н р а 
вится). Чему способствует и точны й выбор Владимира Ж данова 
на эту, если вдуматься, весьма многозначную  роль.

Владимир Ж данов вслед за реж иссером прозорливо уга
дывает в своем  герое родство с другими, ставш им и такж е б ес 
см ертны ми персонаж ам и произведений Гоголя, а именно: Х ле
стаковы м , Ч ичиковы м , М аниловы м. Разные характеры и р аз 
мах, но у всех как свойство натуры — прож екты и мечты, мечты 
и прож екты. И , конечно ж е, вдохновение враля, которы й мы с
ленно уже и сам  едет в экипаж е по необы кновенном у мосту, 
построенном у им в его воображ ении. Едет в светлое будущее. 
Д орога в никуда. Т ак и остается карета П одколесина в волную 
щей близости от девственной белизны  мечты — от дом ика, где 
его ждет невеста. Брака не состоится. Работу Владимира Ж дано
ва без всяких скидок на провинцию  следует назвать блистатель
ной и остросовременной.

Н евеста в и сполнении  Н атальи Зазулиной в спектакле 
олицетворяет пленительное ж енское начало. Ж дущее и жажду-
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ш ее своей второй заверш аю щ ей половины , с которой оно п ри 
звано составить единое и неделимое целое. П од п рон и кн овен 
ную музыку Д оницетти  и Ш ни тке, обладаю щ ую  особы м сво й 
ством моделировать в человеке новы е ощ ущ ения и обострять 
в о сп ри яти е, на сц ен е р азворачи вается  ф арс ж ениховства. В 
нем приним аю т участие в меру своих сил все персонаж и и зр и 
тель, которы й все видит, все поним ает, но ничего изм енить не 

в силах.
Реж иссер театра А. К локов в качестве победителя фонда 

С ороса, проводимого в рам ках программы  «Театр на пороге XXI 
века», получил в январе 1998 г. гранд на освоение представлен 
ного им проекта. Т ак на сцене театра появился новы й внеплано 
вый спектакль «Газета «Русский инвалид» за 18 ию ля»... М. Уга
рова, сценография С. Зограбяна. Здесь дом уподобляется волш еб
ному ф онарю  с прозрачны м и гран ям и , позволяю щ им и рассм от
реть его внутренности  и наблю дать теплящ ую ся в нем ж изнь, 
как сквозь увеличительное стекло. Люди при подобном присталь
ном  рассм отрении  кажутся сущ ествам и не м енее странны м и и 
непредсказуем ы м и, чем каки е-н и будь  и нф узории -туф ельки  в 

капле воды.
С пектакль этот требует определенной подготовки зрителя. 

Стулья для нескольких десятков  зрителей  располагаю тся прямо 
на сцене. Таким образом артисты и зрители почти в полном смысле 
этого слова совм естно прож иваю т все происходящ ее. С обствен 
но, ничего особенного  вроде бы и не происходит. Лю ди ходят, 
разговариваю т, ж естикулирую т. Н о когда тихо гаснет, как дого
ревш ая свеча, только одна человеческая ж изнь и стены ф онаря 
чудесным образом поднимаю тся вверх, то от сию минутного уюта 
всего ж илищ а остается только остов. С тебли растений, недавно 
казавш ихся экзотическим и , превращ аю тся в обы кновенны е сор
н яки ... С ловно на наш их глазах все это, недавно ж ивое, исто
чавш ее свет и тепло, порастает быльем.

Это сп ектакль-н остальги я, вот только о чем — о прош лом 
или о будущ ем? Д ля какой  возрастной категории зрителя этот 
спектакль? В соврем енном театре подобные понятия в последнее 
время стали разм ы ты м и, что к театру К локова относится едва 

ли не более, чем к другим.
Н евозможно рассказать обо всех спектаклях театра. Но сто

ит хотя бы перечислить те, что уже вош ли в золото репертуар
ного ф онда. Кроме перечисленны х выш е с 1986 г. на сцене теат
ра на С пасской  увидели свет в постановке А. К локова: «П редме
стье» Вампилова, «Эквус» Ш еф ф ера, «М ольер» Булгакова, «Тря
п ичн ая кукла» Гибсона, «Сторож» П интера, «Гамлет» Ш експи 
ра, «М аленькие трагедии» П уш кина, «Дон Кихот» Булгакова, 

«В олш ебная флейта» Скороход.
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С легкой  руки первых москвичей ТЮ З, он же театр на 
С пасской, оказался привлекательным и для др. реж иссеров, п ри 
езжавших сюда на постановки спектаклей по приглаш ению . Один 
из них Ф еликс Берм ан, до сих пор пользуется популярностью , 
может быть, еще и потому, что его спектакли  мож но назвать 
долгож ителями. Я ркие по ф орме, изобретательны е, как  п рави 
ло, с хорош им актерским  ансам блем , они покоряю т своей теат
ральностью . «К ош ка, которая гуляла сама по себе» Р. К иплинга 
в сценарном излож ении Н. С лепаковой. П остановка Ф. Бермана, 
сценограф ия О. Кулагиной. Еще можно назвать спектакль «Свер
чок на печи» в постановке Ф. Бермана и его же инсценировке. В 
полном смысле детский спектакль не только по тем атике, но и в 
соответствии с прин ц ип ом , что для детей все долж но быть так 
же, как  для взрослы х, только лучш е. Этому отвечает и яркая 
сценограф ия Н. Бахваловой. Больш им успехом у зрителей самых 
разны х возрастов пользовалась и постановка Берм ана «Голова 
проф ессора Доуэля».

Из работ других реж иссеров следует назвать «Ж уравли
ные перья» Киноситы (реж. В. Злобин, худож. М. Рыбасова), «Хоб
бит» Т олки н а (реж. А. Ш уйский, худож. К. Д ан илов), «Волш еб
н ик изумрудного города» В олкова (реж. Н. Ж данова, худож. 
Д. Буланова), «Смерть» Алена (реж. А. Васильев, худож. А. П ере- 
верзев), «Звездный мальчик» Уайльда (реж. С. Таю ш ев, худож.
В. К олтунов), в их же постановке «Двенадцатая ночь» Ш експ и 
ра, «Эти свободны е бабочки» Герша (реж. В. Злобин, худож. 
К. М алайцева).

Д аже простое перечисление свидетельствует о том , что 
ки ровски й  театр на С пасской  за последние 20 лет подарил д е 
тям  и ю нош еству целый мир. К онечно же, он участвует в ф о р 
м ировании и зрительского вкуса, и в становлении душ и м оло 
дого человека.

Театр и зритель долж ны  быть благодарны народной арти 
стке РФ  и одноврем енно директору театра Ольге А лексеевне 
С им оновой за то, что пом им о этого творческого груза она п р и 
няла на свои плечи ещ е один — реж иссерский. Зам ечательна ее 
биограф ия в стенах родного театра: от юной Д ж еммы  в «Оводе» 
Войнич до мамаш и Кураж Брехта.

С 1986 г. С им оновой  на сцене театра на С пасской  постав 
лены  «П онедельник после чуда» Гибсона (худож. Н. Ш аронов), 
«Повелитель» М едведева, Ш иш ова (худож. А. Т ю пикин), «П рин
цесса на горош ине» У гарова (худож. А. Т ю пикин), «Грибной п е
реполох» Даувальдер, «Средство М акропулоса» (худож. К. Д ан и 
лов, В. Хархалуп), «Ю билей» Чехова (худож. К. Д анилов), «С ол
нечный лучик» А. Попеску (худож. Е. Пестова), «Сказка о рыбаке 
и рыбке» П уш кина (худож. А. Тю пикин) и др. спектакли.
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Осенью  1996 г. театр на С пасской  отметил свой 60-летний 
ю билей. На исходе второе десятилетие, как в качестве главного 
реж иссера здесь А лександр К локов. В последнее время в теат
ральных рецензиях и в творческой среде утверж дается понятие 
театр Клокова. Д а, такой  театр сущ ествует, у него своя эстети 
ка, свое ф илософ ское и ж изненное кредо и теперь уже можно 
сказать своя аудитория и поклонники .

Вместе с театром отметила свой ю билей заслуж енная ар 
тистка РФ Раиса М анихина. По разносторон н ости , яркости  и 
своеобразию  дарования она в своем роде единственная и н епов
торим ая, лю бим ая как  ю ными зрителям и, так  и их родителя
ми, пом нящ им и ее тоненькой  больш еглазой, ю ной.

В 1996 г. отметил пятидесятилетний ю билей своей твор
ческой деятельности  заслуж енны й артист РФ И горь Б аскаков. 
Этот человек снискал поклонение и лю бовь не одного п околе
ния зрителей. За два десятилетия в театре появилось и творчес
ки сф орм ировалось новое поколение актеров, с одной  сторо
ны, продолжаю щ их старые добрые театральны е традиции , с дру
гой — легко  и вдохновенно идущ их на эксп ери м ен т, не боя 
щихся преодолевать трудности, всегда готовых работать над со 
бой. Это заслуж енны е артисты  России А натолий С ви н цов, М а
рина К арпичева, Татьяна М ахнева, Геннадий И ванов; артисты 
Н аталья Зазулина, Елена В асильева, А нтонина И ванова, А лек
сандр К орови н , Владимир Грибанов.

В ключе творческого поиска работаю т и молодые актеры 
М арина Н аумова, И рина Гордеева, Владимир Ж данов, Андрей 

М атю ш ин.
В понятие «люди театра» входят не только творческий  его 

состав, но и те, кто помогает рож дению  сп ектакля , оставаясь 
за кадром. Это рабочие сцены , бутафорский и пош ивочны й цехи, 
осветители и многие др. Но и они  вносят в свой  труд элемент 
творчества и они  преданы  театру.

Театр — это особая страна и, однаж ды поселивш ись в 
ней, как правило, никто не ж елает м енять «место жительства».

Л. В. О сок и н

КУКЛЫ ГОРОДА НА ВЯТКЕ

И сторикам  земли В ятской еще предстоит ответить, к ка 
кому времени относятся первые упом инания о бродячих куколь
никах, выступавш их с П етруш кой на ярм арках. Д умается, что 
не могла быть Вятская земля в стороне от общ их тенденций  раз
вития народны х зрелищ , и длинноносы й П етруш ка наверняка 

потеш ал и вятчан.
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Что же касается времен не столь стародавних, то мож но 
предполож ить, осн овы ваясь  на печатных источниках , что на 
зарож дение и ф орм и рован ие идеи создания проф ессионального  
театра кукол на вятских берегах оказали  определенное влияние 
гастроли иногородних коллективов кукольников, особенно М ос
ковского театра детской  книги  им. А. Б. Халатова в тридцаты х 
годах. Успех гастролей ТД К  им. Халатова, четкая педагогическая 
направленность его сп ектаклей , думается, помогли окон чатель 
ному ф орм ированию  идеи о кукольном  театре у вятских п едаго 
гов. По инициативе тогдаш него К райО Н О  и был создан в 1935 г. 
К ировский областной  (с 1991 — Государственны й) театр ку
кол, откры вш ийся в июле спектаклем  «Багаж из К итая», осущ е
ствленном  реж иссером  Т. И. Н икольской  (К али ти ной ), со това 
рищ ам и — бы вш им и актерам и  расф орм ированного  Т еатра м а 
лых ф орм (сущ ествовавш его при К О Ре — клубе ж елезнодорож 
ников) — А. П. К убертской , М. К. М амаевы м, Г. Н. О соки ной ,
A. Н. К удрявцевой и др. С приходом опы тного реж иссера и ан т 
репренера С. В. Воронецкого началась полоса становления и раз
вития театра. Он пригласил группу молодых актеров — А. Н. А фа
насьева, Е. Н. Ш ироких (П опову), Л. М. И вановскую , Т. Н. Ш ан- 
гину (Лаптеву), Г. В. П енкин а, В. Андрееву, чем значительно ук 
репил труппу и см ог расш ирить, а затем  и улучш ить репертуар. 
От непритязательны х одноактны х пьес «М арф а-летчица», «Реп 
ка», «М иш ка-ры болов» театр постепенно переш ел к п олном ет
раж ным, более слож ны м постановкам : «Колдун», «В горах Сура- 
ма», «Веселый портняж ка», «Пузан», «По щ учьему велению».

В 1936 г. С. В. В оронецкий  организовал при театре курсы 
актеров-кукловодов, вы пускники  которых образовали н еболь 
шие труппы районны х театров-ф и ли алов  областного театра ку
кол в Я ранске, С лободском, Халтурине, Ш урме. Причем в Ш урме 
спектакли шли на м арийском  язы ке. Н есмотря на немалые труд
ности бытия, почти все рай он ны е коллективы  кукольников п ро 
сущ ествовали до В еликой О течественной.

П осле м ноголетних скитаний  по чужим пом ещ ениям  кук
лы на вятских берегах н акон ец  обрели свой дом — п ерестроен 
ное из летнего в зим нее пом ещ ение в саду «Аполло». Не зам ед 
лили  ознам еновать это собы тие серией красочны х спектаклей: 
«Золушка», «К ош ка М арфуш ка», «Путешествие в странны е стра
ны», «Кот в сапогах». И нтересны м  реж иссером  и худож ником 
показал себя С. М. М ерзляков, поставивш ий и оф орм ивш ий ряд 
спектаклей , в том числе: «С праведливы й Ахмет», «Л исичка-се
стричка», «К онек-Г орбунок». Возросш ее мастерство продем он 
стр и р о вал и  актеры  Е. П о п о в а , А. Т и у н о ва , Б. М ер зл я к о в ,
B. М окина, С. П ерм инова, Т. Ш ангина, Л. И вановская, А. П уш 
ки н , К. С толова, В. А ндреева, К . Ф омины х, А. А ф анасьев, заре
ком ендовавш ий себя и персп ективн ы м  реж иссером .
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С начала Великой О течественной войны  театр, мож но 
сказать, переш ел на военное полож ение. П роводив на ф ронт 
своих коллег: М. М амаева, Б. М ерзлякова, Г. П енкин а, В. Н ори 
на, К. Ф ом ины х, Т рап и ци н а, кукольники отправились с к о н 
цертам и и спектаклям и  в госпитали, воинские части, на п р и 
зы вны е пункты , лесоучастки, полевые станы , клубы, ш колы , 
детсады, детдома. Выступая по несколько раз в день, мужественно 
преодолевали все тяготы  военного лихолетья.

Н есм отря на трудности и лиш ен ия, возобновились ста
рые и готовились новые спектакли  для детей и концертны е п ро 
граммы для взрослы х. Труппа пополнялась за счет эвакуи рован 
ных актеров разны х ж анров. С вое пом ещ ение в саду «Аполло» 
кукольники  уступили эвакуированны м , п еребравш ись в один 
из репетиционны х залов драм театра, на четвертом  этаж е, где в 
конце 1941 г. откры ли сезон  спектаклем  «В олш ебная калош а».

Т рудно п ереоц ен и ть  подви ж н ически й  творчески й  труд 
А. Н. А ф анасьева, после трагической гибели С. В. В оронецкого в 
январе 1941 г., на долгие годы возглавивш его театр. Он был не 
только  худож ественны м руководителем , но и главны м  реж иссе
ром , и ведущ им актером , и воспитателем целой плеяды  актеров 
и реж иссеров театра кукол, к  которой имеет честь прин адле
ж ать и автор этих строк. Рядом с А. Н. А ф анасьевым , впечатляю 
ще поставивш им  спектакли  «П етруш ка на кры ш е», «Больш ой 
И ван», «Цветы мести», «Били, бьем и будем бить», «К ак н е 
м ецкий  генерал с поросенком  воевал», плодотворно трудились 
Е. Н. П опова, Л. М. И вановская, К. А. С толова, Е. Д. Ц арева,
A. С. Пуш кин, Н. И. Кудрявцев, Н. А. Нильский, Е. Б. Брагинская,

B. И. Раппопорт.
Залож енную  ещ е до войны  традицию  работы  театра с 

м естн ы м и  авторам и , начатую  п остан овкой  пьесы  реж иссера
C. М. М ерзлякова «Особый эскадрон», продолж ил находивш ий
ся в эвакуации замечательный драм атург-сказочник Е. Л. Ш варц, 
н ап исавш и й  для кукол на берегах Вятки «К расную  Ш ап о ч 
ку» (1943), поставленную  А. Н. А ф анасьевы м , оформ ленную  
Е. И . Чаруш иным, с музыкой Н. И. Бочарского. В заглавной роли 
выступила Е. Б. Брагинская. Кроме того, Е. Л. Ш варц несколько 
раз встречался со зрителям и, выступая перед спектаклям и.

К ировчане старш его поколен ия н аверн яка п ом нят весе
лы е новогодние представления у елки в ф ойе драм атического 
театра, поставленны е А. С. Ч ертовым по сц ен ари ям  местных 
авторов В. В. Заболотского, А. С. Ч ертова, Н. А. С м ирнова,
А. К. Грозина, В. Н. Черемовского. Н есм отря на суровое время, 
это были истинны е праздники для детей всех возрастов, лю 
бимцем которых был обаятельны й весельчак — клоун И ван И ва
нович П ряничкин в превосходном исполнении А. Н. Афанасьева.
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П ервые послевоенные годы ознаменованы  упорными твор 
ческим и поискам и  изобразительного реш ения сп ектакля , п р и 
м енения кукол различны х театральны х систем , следовательно, 
подъемом худож нического, реж иссерского и актерского м астер 
ства, что не зам едлило сказаться в таких спектаклях, как  «Зо
лушка» Л. Трубниковой (реж. А. Н. Афанасьев, худож. Е. И. Чару-

Заслуженны й артист РСФ СР А. Н. Афанасьев  
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ш и н , к о м п о зи то р  В. Н. Л и п ато в) и о со б ен н о  «Д он-К ихот» 
М. С ервантеса, и нсценированны й по заказу театра и поставлен 
ный известным режиссером Г. К. Крыжицким (худ. И. П. Козьмин, 
ком позитор Н. М. Н олинский). Оба спектакля поставлены  в п о 
м ещ ении кинотеатра «К олизей» на ул. Д релевского, где н екото 

рое время пом ещ ался театр кукол.
Вернувш ись под кры ш у облдрам театра (во второй его ре

п ети ци он ны й  зал), кукольники  порадовали своих юных почи 
тателей «С казкой  о И ван е-царевиче и сером волке», также н а
п исанной  по заказу театра ленинградским  драматургом Н. С. На- 
д еж ди н ой -Е лен евской  и впервы е п оставленной  на его сцене
А. Н. А фанасьевым и оф орм ленной В. Н. Батю ш ковым. Больш ой 
успех такж е имел «Гулливер в стране лилипутов» по Д. Свифту. 
Пьесу Е. Я. Д анько поставил Г. К. К ры ж иц ки й , оформил В. Н. 
Батю ш ков. В заглавной роли выступил актер драмтеатра В. И. Н е

клю дов.
Л и ш ен и е театра госдотации в 1948 г. значительно ослож 

нило его творческую  деятельность. П осле сокращ ени я в нем о с 
талась м аленькая группа актеров и самые необходимы е работ
ники  других проф ессий . О тсутствие собственного транспорта 
вынуж дало театр пользоваться лю бы ми попутны м и, случайны 
ми средствами передвиж ения для выездных и гастрольных сп ек 
таклей. Тем не менее театр круглый год был «на колесах». «М и- 
шутка», «С естрица А ленуш ка и братец И вануш ка», «Чук и Гек», 
«У дивительный подарок», «Кащ ей Бессмертны й» вот далеко 
не полны й перечень спектаклей , поставленны х А. Н. А ф анасье
вым (худож. В. Н. Батю ш ков) с группой актеров-энтузиастов 
Е Н П оповой, Л. И. И вановской, А. С. Гольценом, Т. Н. Семако
вой, Л. В. О сокины м , Т. Н. Л аптевой. С 1950 г. полож ение стало 
м еняться в лучшую сторону: частично возвращ аем ая дотация 
позволи ла укрепить материальную  базу театра, улучш ить каче

ство спектаклей .
С 1951 г. обозначился зам етны й творческий  рост театра 

кукол. О тдавая предпочтение русской  народной сказке, театр 
ставит «Н икиту — русского богаты ря», «И вана — крестьян ско 
го сы на», «П охож дения солдата Д анилы », «И вана да М арью», 
«Аленький цветочек», «Голубую змейку» (по П. Бажову). О днако 
и зарубеж ная сказка была ему не чужда. «Волш ебная лампа Алад
дина», «С окровищ а Валидуба», «Сумка, чалм а и свирель», «Чу
десны й клад», «Веселый портняж ка» заняли  достойное место в 
его репертуаре, и так  же радовали ребят.

Весной 1957 г. кукольники заж гли огни в своем новом по 
м ещ ении (ул. К. М аркса, 73), где работаю т и поны не. Новоселье 
отм ечалось премьерой сказки  Е. Я. Т араховской «По щучьему 
велению » (реж. А. Н. А ф анасьев, худож. А. К. Грозин, музыка
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А. С. Гольцена). С егодня пом ещ ение не отвечает соврем енны м  
требованиям  и нуждам театра, но в то время помогло ему п од 
няться на новую  ступень в искусстве, сделать посещ ение театра 
праздником  для детей, а позднее и для взрослых. Более совер 
ш енная п остан овка «К онька-Горбунка», впечатляю щ ая поста
н овка остродрам атической корейской  сказки  «Ц веток ж изни» 
способствовали  раскры тию  новы х граней в творчестве актеров 
Е. Н. П оп овой , Л. В. И суповой , О. А. К арповой, Л. В. О сокина, 
Т. Н. Семаковой, А. С. Гольцена, А. Н. Афанасьева, В. А. Андрие- 
вича, Г. В. П енкин а. В восточной сказке «Пастух и принцесса» 
удачно дебю тировал В. П. С м ирнов, впоследствии ставш ий глав
ным художником театра.

П о-п реж н ем у  театр много ездил, преодолевая немалы е 
дорож ны е трудности и не только по вятскому краю , но и по 
соседним  областям  и республикам , повсю ду встречая радуш ны й 
прием и признательность зрителей.

П ри н ци п иальн о  важ ное, творческое собы тие в ж и зн и  те 
атра произош ло в 1958 г., когда кукольники пригласили взрос
лых на сп ектакль  «Чертова мельница» — сатирическую  ко м е
дию -сказку И. Ш тока и Я. Дрды, завоевавшую сердца самых стро
гих ценителей искусства. Н есм отря на то, что в прош лом у теат
ра были прецеденты  работы  для взрослых зрителей: ком едия 
Г. Градова «П устяковы е дела» (1939) и м ногочисленны е к о н 
цертные програм м ы  в ж ивом  плане, но им енно «Чертова м ель
ница» стала вехой в истории кукол города на Вятке и принесла 
заслуж енны е лавры  реж иссеру спектакля А. Н. А фанасьеву, ху
дожнице И. А. Высоцкой, исполнителям главных ролей Л. В. Ису
повой, Е. Н. П оповой, Л. В. Осокину, А. С. Гольцену, Г. В. П енки- 
ну, Д. Л. Копьеву.

О днако, как ни зам анчиво, как  ни интересно работать 
для взрослых, главны м творческим  адресатом театра п о-п реж н е
му являю тся дети. К репнет от спектакля к  спектаклю  м астер
ство главного худож ника театра В. П. С мирнова. Работая с р аз 
ными реж иссерами, разнож анровы м  и разностильны м драматур
гическим м атериалом , он находит интересны е реш ения сп ек 
таклей, создает вы разительны е куклы. «Василиса П рекрасная», 
«П риклю чения Пифа», «Н еразменны й рубль» (реж. А. Н. А ф ана
сьев), «Л ю бознательны й слоненок», «О сенняя сказка», «Боль
ш ой И ван», «Веселые медвежата» (реж. Л. В. О сокин) — лиш ь 
небольш ая часть удачных работ из его творческого наследия.

О собо хочется остановиться на спектакле «К ак за Вят
кой, за рекой» по пьесе местных авторов Ю. Батуева и К. Верхо- 
тина, поставленном засл. арт. РС Ф С Р А. Н. Афанасьевым в 1974 г. 
к 600-летию  города и оф орм ленном  В. П. Смирновым. Н овая р а 
бота потребовала от п остановщ иков и исполнителей  огром ной
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ф ан тази и , строгого отбора и обобщ ения ж изненны х впечатле- 
ний  и воплощ ен ия их на ш ирме, потому что, по словам  Н. Тата- 
уровой-О кунь: «сказка оказалась сплавом  соц и альн о-бы товой  и 
волш ебн о-ф ан тастической  темы. К артины  ж и зн и  Д ы м ковской  
слободы , п орой  очень меткие и соц и альн о  заострен ны е, где 
вступаю т в борьбу горш ечник Ф ом а и м астерица М арью ш ка с 
владельцем  постоялого двора П риж им аловы м  и купцом из Ку- 
карки , см еняю тся красочны м и сценам и  «Свистуньи», ск азо ч 
ны м и собы тиям и  в лесу, волш ебны м и п ревращ ениям и ды м ков 
ской  игруш ки». Успеху спектакля способствовали  и лучш ие ак 
терски е работы  Е. А фанасьева, Ю. Бабина, Н. М азик, Г. Голь- 

цен.
В 1974 г. после окон чан и я Высш их реж иссерских курсов 

при Г И Т И С  им. Л уначарского в театр вернулся ученик С. В. О б
разцова, представитель известной театральной династии  А ф а
насьевы х — Вадим А натольевич А ф анасьев, см енивш ий на п о 
сту главного реж иссера своего отца — А. Н. А ф анасьева и так  же, 
как  отец , удостоенны й вы сокого звания заслуж енны й артист 
Р С Ф С Р  (1985). Его возвращ ение в родной театр было зак о н о 
мерны м. И не только по родословной. Вадим А натольевич начал 
работу в театре со скром ной долж ности  м онти ровщ ика сцены. 
П остеп ен но  стал актером  и уже потом  попробовал  свои силы 
в реж иссуре. Д ебю т в качестве главного реж иссера состоялся в 
1974 г. п остановкой  пьесы  Е. С перанского  «Солдат и ведьма» по 
сказке Г. X. Андерсена «Огниво» (худож. В. П. Смирнов).

С тав у руля творческого корабля, В. А. А фанасьев не сп е 
ш ит провести  «реформы», а вним ательно пересм атривает, бе 
реж но обновляет и сохраняет слож ивш иеся традиции , сочетая 
с критически  осм ысленны м прим енением  достиж ений соврем ен
ной  реж иссуры  и сценограф ии . Н е впадает в крайн ости , п о н и 
м ая, что было трудно всегда, сегодня — тем более.

О бн овляя традиции , В. А. А ф анасьев активизирует твор 
ческую  деятельность театра, выводит его в число постоянны х 
участн и ков  всевозм ож ны х см отров и ф естивалей. П од его руко 
водством  вятские кукольники  триж ды  успеш но выступили на 
ф естивале театров кукол Н ечернозем ья: на I в Твери (К ал и н и 
не) со спектаклем  «Звездоход Федя» (1984), на 11 в Н иж нем 
Н овгороде с «К аш танкой» и «Любовью к  одном у апельсину» 
(1987), завоевали  звание лауреатов и, н акон ец , на III такж е в 
Н иж нем  Н овгороде, посвящ енном драматургии М. М. Бартенева, 
с больш им  успехом показали  его пьесу «П ристанищ е». В 1978 г. 
по итогам  работы  с творческой  молодежью  театр удостаивается 
дип лом а II степени  М инистерства культуры С С С Р  за постан ов 
ку сп ектакля «Самый больш ой друг» (реж. В. А. А фанасьев) и 
звания лауреата премии кировского комсомола. Спектакль «Каш -
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танка» (реж. В. А. А фанасьев, худож. М. К. Зорина), показанны й 
на Чеховском ф естивале в 1980 г. в Таганроге, удостоен диплома 
М инистерства культуры Р С Ф С Р  и М ТО, а в 1988 г. успеш но 
показан в Польш е в Д ни культуры Российской Ф едерации. Боль
шой удачей стало и участие во II смотре венгерской драматур
гии в 1979 г., принесш ее театру за спектакль «Тайна дома утят» 
диплом  М инистерства культуры С С С Р  и ВТО. В том же году за 
постановку пьесы Н. О сиповой «Осел в овчине», написанной 
по мотивам арм янских народны х сказок (реж. И. И гнатьев, ху
дож. М. и Н. Зорины ), театр получил III премию Всероссийского 
ф естиваля национальной  драматургии. Продолж ая знаком ство 
маленьких кировчан с культурой кавказских народов, В. А ф ана
сьев поставил в 1981 г. сказку  дагестанского драматурга А. Абу- 
Бакара «Говорящ ий кувш ин» (худож. М. Зорина), озн ам еновав 
шую успеш ное вы ступление театра на фестивале драматургии 
народов С С С Р.

Следуя установивш ейся традиции создания спектаклей для 
взрослых, театр после триумф ально прош едш ей «Чертовой мель
ницы» показал «П релестную  Галатею» (1961), «Бож ественную  
комедию » (1964), «С окровищ е С ильвестра» (1971). Затем В. А. 
А ф анасьев поставил сказку  В. М. Ш укш ина про И вана-дурака, 
как он ходил за тридевять зем ель набираться ума-разума — «До 
третьих петухов».

Затем эстафета переш ла в руки больш ого мастера — засл. 
деятеля искусств РС Ф С Р  проф ессора Л Г И Т М И К  М. М. К ороле
ва, поставивш его (при участии В. А. Афанасьева) в союзе с ху
дожницей А. И. Борисовской и композитором М. М. Бебришем пьесу
В. К онстантинова и Б. Рацера «И осиф  Ш вейк против Ф ранца- 
Иосифа» по Я. Гашеку. О стросатирическое представление значи 
тельно расш ирило и обогатило выразительны е возмож ности те 
атра, внесло яркое ж анровое разнообразие в репертуар и предо
ставило возмож ность исполнителям  главных ролей Е. А ф анасье
ву, Т. А нтоновой, В. Грязеву, В. Окатьеву, М. Рубину, В. С ара- 
ф анникову создать необы чайны е запом инаю щ иеся образы.

После «Ш вейка» театр обратился к гротеску — соверш ен 
но невероятном у собы тию , описанном у Н. В. Гоголем в извест
ной ком едии «Ж енитьба». П остановку осущ ествили реж иссер
В. А фанасьев и художница М. Зорина.

П оследняя работа театра для взрослых — «П ристанищ е». 
Пьесу М. Бартенева по рассказам Б. Ш ергина поставил В. А фана
сьев (1990). С ценограф ия А. М очалова, куклы М. Зориной. К ак 
упом иналось, «П ристанищ е» имело успех на ф естивале в Н иж 
нем Новгороде. «Удачу спектакля, — по мнению  критика Б. Гол
довского, — определило то обстоятельство, что эта пьеса легла 
на два основны х характера — Травильщ ика (В. А фанасьев) и
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И вануш ки (Ю . Евдокимов). Без этих актерских удач спектакля не 
получилось бы. С пектакль органично аф анасьевски й , наверное, 
он потому и получился». Потому и взял его для своего бенеф иса 

в 1992 г. В. А. А ф анасьев и имел успех.
Н а протяж ении  всего творческого пути театр не забывал 

о педагогической  нап равлен ности  своих спектаклей  и всегда 
стрем ился к  тому, чтобы они несли детям  непреходящ ие духов
ные ц ен ности , способствовали  воспитанию  человека и граж да
нина. Н ачиная с «Горящ их парусов» Л. Браусевича (1977), инте
ресно поставленны х И. И гнатьевы м и оф орм ленны х В. С м и рно 
вым, театр последовательно обращ ается к драм атургии, ставя
щей важные и дейно-нравственны е проблемы. Таковы м  оказался 
сп ектакль «В лазоревой  степи» Ю. Н ем ирова по ран н им  р асска
зам  М. Ш олохова (1981), получивш ий премию  М инистерства 
культуры С С С Р. Н о, пож алуй, наибольш его успеха достиг театр 
и его главны й реж иссер в постановке пьесы  И. К арнауховой  и 
Л. Браусевича «Сказ о граде Лебединце» (худож. М. и Н. Зорины, 

1985).
Репертуар театра разнообразен  по тем ам  и ж анрам , адре

сован детям различны х возрастных групп, отличается оригиналь
ностью  сценических реш ений . Здесь и лю бимы е детские сказки 
«К онек-Г орбунок» и «По щ учьему велению », вы держ авш ие не 
одну постановку, и соврем енная озорн ая версия старин н ой  рус 
ской  народной  сказки  «Загадки курочки  Рябы», и литовская 
сказка  «Л исенок-плут», поставленная автором В. П авловскисом , 
п ьесы -сказки  соврем енного  ф ранцузского  драматурга Р. Пилло 
«В наш ем доме» и «М оя п рекрасн ая птичка», впервы е постав

лен н ы е в России.
К 50-летию  В еликой П обеды театр приурочил премьеру 

удивительной истории Л. Я хнина «П лощ адь карточны х часов» 
(п остановка В. А фанасьева, куклы М. Зори н ой , сценограф ия 
О. О см ин и на), несущ ей идею объединения всех добры х и свет
лых сил в борьбе со злом , которую  п рекрасно разы грали  Ю. Ев
доки м ов, М. Рубин, Н. С триж ак, Г. С араф ан н и кова, Л. М алю 
гин, В. П етряш ин, Д. Т рои цкий , Н. М азик, В. С триж ак, В. Смо- 

ленцева.
П он рави лась  зрителям  ком ическая опера «Тук-тук! кто  

там?», поставленная Я. М ером по пьесе М. Бартенева с музыкой 
М. Бебриш а (худож. М. Зорина). Заслуженным успехом пользуется 
«П ры гаю щ ая принцесса», изобретательно и ярко  поставленная
В. А ф анасьевы м по сказке чеш ского драматурга Л. Д ворского, 
где такж е светлы е и добры е силы торж ествую т над тем ны ми. 
М олодой худож ник О. О см инин предлож ил и нтересное сц ен о 
граф ическое реш ение спектакля и вы разительны е куклы , ож ив
ш ие в искусны х руках вятских кукловодов.
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В 1982 г. кукольники принимали народного артиста С С С Р, 
Героя С оциалистического Труда С. В. О бразцова и возглавляе
мую им лабораторию  реж иссеров театров кукол, которым п о ка 
зали «Каш танку» и «До первых петухов», а в 1992 г. — известных 
ф ранцузских кукольников М онестье с их прославленны м «Теат
ром на ниточке». За последние годы в городе на Вятке вы ступи
ли 16 кукольных театров России.

Театром прожита больш ая, слож ная, многотрудная ж изнь; 
пройдены  миллионы  килом етров гастрольных дорог; слож илась 
астроном ическая сумма сыгранных спектаклей для зрителей всех 
возрастов, во имя радости которы х и работает весь коллектив.

Ф. С. Ф Р И Д М А Н  

Ж ИЗНЬ ПОД КУПОЛОМ

И стоки возни кн овен и я цирка уходят в далекое прош лое. 
В ы ступления акробатов, ж онглеров, дрессировщ иков, ком иков 
были в Д ревнем  Египте, Д ревней Греции, Д ревнем  Риме, Ви
зантии. В России, н ачиная с XVIII в., постоянно гастролирова
ли передвиж ны е цирковы е группы. Особую популярность полу
чила сатирическая клоунада. В начале XX в. кориф еи цирка Вла
дим ир Дуров, Б и м -Б ом  и др. выступали и в Вятке.

«П риезд в город одного паяца п риносит больш е здоровья 
лю дям , чем караван лекарств». Это изречение древнего мудреца 
созвучно настроению  кировчан. У нас лю бят такое народное, 
доступное и веселое искусство.

В довоенны е годы ж ители города заполняли  временны й 
дом под матерчатым куполом только летом , когда начинал свою  
работу ш апито, располагавш ийся напротив стадиона «Динамо». 
Запах зверей , опилки  на манеж е, музы ка, казавш аяся за н е 
им ением  лучш ей самой лучш ей, канатоходцы , ж онглеры , си ла
чи — все это создавало неповторимую  атм осф еру праздника.

В этой «времянке» делали первые шаги в больш ое и скус
ство артисты , достигш ие впоследствии мировой известности.

Когда в 1977 г. в К ирове построили стационарны й цирк, 
он мог принять самое больш ое количество — 1600 зрителей. 
С тройка стала народной, в ней п риним али  участие все круп 
нейш ие предприятия города. Не случайно на первое представле
ние в новом  здании пригласили тех, кто его строил. И артисты  
работали , как никогда, стараясь отблагодарить строителей за 
великолепны й подарок. С им волический  клю ч от здания п р и н и 
мала представительница старой цирковой  династии, работав
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ш ая еще в наш ем ш апито, директор цирка заслуж енны й работ

ник культуры А. Ф. Терехова.
Если в декабре 1977 г. спектакли  в доме под куполом п о 

см отрели чуть более 28 ты сяч зрителей , то за 1978 г. в цирке 
побы вали на представлениях более 700 ты сяч человек. «С ою з
госцирк» — м ощ ная орган и зац ия , обеспечивавш ая цирки  стра
ны прекрасны м и перем ещ аю щ им ися труппами, поэтому п о н я 
тие «провинциальны й цирк» практически  исчезло. К ировчане 
могли видеть самых ярких «звезд» арены : Ю рия Н икулина, О ле
га П о п о в а , А н атоли я М ар ч евско го , Л ю дм илу и В ладим ира 
Ш евченко , Ю рия К уклачева, В алентина Ф илатова, «Водную 
феерию », «Ц ирк на льду» и многих, многих других.

О том , каким  авторитетом  пользовался К ировский  цирк, 
говорит такой  ф акт: А. Ф . Тереховой доверили руководить п ре
красной  труппой советского  цирка в трехм есячной поездке по 
странам  Ю ж ной и Ц ентральной А мерики.

В первые годы работы  нового ц ирка самы ми зап ом и н аю 
щ и м и ся , пож алуй, были гастроли великого наш его дрессиров
щ ика, народного артиста С С С Р  В алентина И вановича Ф илато 
ва. С только ж елаю щ их хотели посмотреть в деле его косолапы х 
артистов, что Ф илатов, серьезно недом огавш ий, давал по н е 
сколько  представлений в день, держ ась на лекарствах и уколах. 
К стати, Валентин И ванович вспом нил, как  в 30-х гг. начинал 
репетировать в ки ровском  ш апито номер с белыми медведями. 
Ему нужно было заставить мохнатого гиганта взобраться по кру
той лестни ц е на маленькую  площ адку. М едведь ж е, как о каза 
лось, боялся высоты и не ж елал лезть  наверх. Тогда молодой 
дрессировщ и к поставил вдоль лестницы  ф анерны е ограж дения, 
чтобы зверь не ощ ущ ал высоты. И медведь залез наверх. Обрадо
ванны й дрессировщ и к сдернул ф анерны е листы , зверь глянул 

вниз и ... умер от страха.
Ц ирковы е традиции  впоследствии поддерж ивали ди р ек 

тора Г. М. Балыбердин, Ю. Н. Бабин и др. К  сож алению , вместе с 
распадом  С С С Р  не стало и «Сою згосцирка» — целой индустрии 
искусства, благодаря которой миллионы  лю дей могли п риоб 
щ иться к  таком у ж изнерадостном у действу.

О преж них кассовы х сборах, о великих цирковы х м асте
рах, постоян н о  гостящ их в наш ем городе, остается только м еч
тать. И все-таки  ц ирк ж ив, он старается держ аться в условиях 
ж естокой  ры ночной  конкуренции. Почти каждый день он заж и 
гает огн и , звучит оркестр , и на арену выходит инспектор м ан е
жа. П редставление начинается!
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Б О Л Ь Ш О Е  Р А З Н О О Б Р А З Н О Е ,  У В Е С Е Л И Т Е Л Ь Н О Е ,  М Е Х А Н И Ч Е С К О Е  И К У К О Л Ь Н О Е

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е .
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3. М е х а н и ч в с к 1Я  к у к л ы  в ъ  10  д е й с т в

1 .  И г р »  Ф р и д р и х а  ш а р ж а м и .

' 2 .  И г р а  к а р л и к а  О о ч о н к о м ’ь .

к  3 .  И г р а  с т а р и к а  т а р е л к а м и .

; 4 .  К у ч е р ь  с ъ  к у х а р к о й .

• 5 .  Т а н н о в а ш е  б а р ы ш н е й .

* 6 .  Т у р е и к 1Й  н а ш а  с ъ  м у л л о й .

1 7 .  Ф р а н ц у з ъ  и  е г о  с у п р у г а ,

I  8 .  В о т а к ъ  и  п о т а ч к а .

9 .  Л а к е й  с ъ  г о р н и ч н о й .

( 1 0 .  Т а н ц о в а н Ь е  к а в а л е р о в ъ .

0 Т Д Ъ /1 Е Н 1 Е  4 - е .

|  1 .  Ш у т о ч н а я  и г р а  П е т р у ш к о й .

2 .  У в е с е л и т е л ь н ы й  и к с н и .

3 .  Ж е н и т ь б а  н е в к с т ы .

4 .  П о к у п к а  л о ш а д и .

5 .  Л к ч е ш е  д о к т о р о м ъ  П е т р у ш к и .

 ̂ 6 .  О к о и ч а ш с  н е  у т о м н м о й  с о б а ч к и ,

>

! .  Р а з н ы м и  ф о к у с н ы м и  п р е д с т а з л е ж я м и

1 . П р о п а ж а  п л а т к а .

2 .  В о л ш е б н о е  п и с ь м о .

3 .  И г р а  3  м я  ш а р и к а м и  н а  л е н т к .

4 .  Р а с т е т е  ц в к г а .

5 . Р а з о р в а ш е  к а р т ы  и  п р е н р ш н е ш о  о н о й  

г ь  ц е л о с т ь .

6 .  И з ъ  п у с т а г о  я щ и к а  б у д у г ь  в ы х о д и т ь  

^ с к о л ь к о  А м е р н к а п с к и х ъ  с в . н о к ъ .

7 . И з ч с з и о н е ш е  м о н е т ы .

8 .  Г о р я н н й  о г о н ь  с ъ  11Н Л К Н .

9 .  В т ы к а ш с  н о ж а  в ъ  р у к у .

1 0 .  В т ы ш п е  г в о з д е й  4 - х ъ  в е р ш к .  в ъ  н о е т .

! .  Б а л а н с и р о в а н г е  в ъ  5 - т и  д % й с т в 1я х ъ

1 , Т р е л я  с т у л а м и .

2 ,  Т р е м я  ш н и п ш и  н а  ш и л к .

3 ,  З м к я  в е р т я щ н а  с ъ  т а р е л к о й .

4  Т о н о р о м ъ  I I  . г Ь с н и ц е й .

5 .  Г о р ж щ й  т ю р н г ь  б у м а г и .

Т А Н Ц 0В Д Н 1Е  С О Б А Ч К И  В Ъ  К У С Т К Ш Ъ .
Ц Ш  3 1  В Х О Д Ъ : 1 - о  м к е т о — 3 0  к о н „  2 - е  м Ь с г о — 2 3  к о и . ,  З - о  м к е т о - 1 5  к о н .  1 - е  м к е т о — 1 0  в о н . ,  г п л л е р е я — 5  в о н . ,

имаг. |ч»р. 23 Аари» 1№7 г. Оолц. Галана. ВЛТКА. Тиографаа В. Пмйакьм.



С АРХИВНОЙ ПОЛКИ

И З  Р У К О П И С И  С . П . Н А У М О В А "

«Н А Ч А Л О  Х Х -Г О  В Е К А  В В Я Т К Е »

не поздн ее 1959 г.

...Н аш а квартира была как раз против цирка С венторжецкого  
на Н икитской улице. Такое близкое соседство с цирком давало нам воз
можность знать все, что творится в этом увеселительном учреждении. 
Х озяином  цирка был цирковой наездник Васильямс С оболевский. В 
такой вид была переиначена простая кличка мещ анина Василия С обо

лева.
Чтобы собрать побольш е ден ег и удивить сонны х вятчан, С обо

левский привез «международны й чемпионат борьбы». И действитель
но, в чемпионате были представлены многие нации мира, в том числе 
турок в красной ф еск е, исп ан ец  в какой-то удивительной ш ляпе с 
пером и в красном плаще под тореодора, перс с ди к о вращавшимися  
белками глаз, но самое удивительное было к концу чемпионата — при
ехал самый настоящ ий негр, как уверяли простодуш ны х горожан ог
ромные цирковые плакаты и афиш и на всех столбах. Огромная намале
ванная красками картина у А лек сандровского сада показывала н е 
гра — весь в черном , только белые белки глаз, белые зубы , белая на
кидка и трусики. К онечно, на первом же выступлении «настоящ его н е
гра» цирк ломился от публики, а через день негр свободн о разгуливал 
по всему городу и всюду пользовался успехом , о со б ен н о  его любили  

дети и учащ иеся.
Негр — его на афиш е называли дядя Боб, был необы чайно д о б 

родушным сущ еством, охотно заходил в квартиру, куда его приглаша
ли, охотно играл с ребятами и позволял им садиться ему на спин у и 
катал их не хуже циркового п он и , ласкал маленьких, брал на руки и 
поднимал высоко в воздух. Он был силен и полож ил на лопатки м н о
гих других бойцов , и циркачи его уже стали величать непобедим ы м . В 
это время, однако, что-то случилось и чем пионат вместе с цирком  
неож иданно покинул город. П очем у это случилось, история умалчива
ет, на афиш ах просто было объявлено, что чемпионат заканчивается и 
уезж ает в другой город. Говорили, что цирк торопился пароходом п о 
пасть на Н иж егородскую  ярмарку...

...А  через год после этого Вятка познакомилась с ещ е большим  
числом негров. На этот раз в Вятку для гастролей приехали, как было 
сказано на афиш ах, «30 герл-танцовщ иц». 30 негритянских ж енщ ин и 
девуш ек, которые в качестве эквилибристок и танцовщ иц выступали 
на эстраде Загородного сада у предпринимателя П. М. Н икиф орова...

ГАКО. Ф. Р-3702. Оп. 1. Д. 6. Л. 2 4 -2 6 .

*> Наумов Сергей П етрович (1886—1960) — ж урналист, газетны й репортер.

524



В. В. КОВАЛЕНКО

ОТ «ВЕЛИКОГО НЕМОГО» 
К КРАСОЧНОМУ ГОВОРЯЩ ЕМУ  
(О вятском кинематографе)

14 мая 1897 г. в павильоне сада имени В. А. Ж уковского 
(«Аполло») на улице Н икитской  (ны не В олодарского) заезж ий 
гастролер впервы е показал кино. Так началась история вятского 
кинем атограф а. С еанс продолж ался всего 20 минут, но вызвал 
больш ой интерес.

С начала XX в. заезжих киногастролеров на Вятской земле 
стало больш е. Так, наприм ер, с 1903 г. начал разъезж ать по гу
бернии с киноаппаратом  В. М. Платунов. К иносеансы  он прово
дил в сельских ш колах за небольш ую  плату. Н а просм отр соби 
рались не только дети, но и взрослые — сельская интеллиген 
ция, крестьяне.

В Вятке ф ильм ы  показы вали в самых различны х местах — 
от театра до Н ародного дома. С еансы  часто сопровож дались л ек 
циям и на самы е различны е темы. 18 мая 1908 г. городской упра
вой было принято  реш ение о строительстве первого в г. Вятке 
кинем атограф а. Этот кинотеатр был построен в А лександров
ском саду и действовал только в летнее время. В том же году в 
Вятке п оявляю тся и другие кинотеатры : «Одеон», «П рогресс», 
«Модерн» и «Иллю зион». О собенно внуш ительно выглядел «И л
лю зион», которы й находился на углу улиц С пасской  и Н и кола
евской (н ы не угол Д релевского и Л енина) в доме М ещ анского 
общ ества. Д ля отделки кинотеатра был приглаш ен драпировщ ик 
и директор московских частных театров Н. Н. Л опаницы н. В это 
же время появляю тся первые кинотеатры  на периф ерии: в Гла
зове и на И ж евском  заводе.

С еансы  в будни н ачинались в 5—6 часов вечера, а в вос
кресенье и праздники — в 2—3 часа дня. П оказы валась програм 
ма из нескольки х  картин. Ч асто в программу вклю чались науч
но-популярны е фильмы , такие как «Гречиха в Британии», «Виды 
Китая». О чень больш ой популярностью  пользовались у вятского 
зрителя ком едии («П ервый раз на коньках», «Ф альш ивый кале
ка»), Среди кинокарти н  попадались и довольно известные (вро 
де «Путешествия на Марс» Ж. Мельеса). В 1908 г. вятский зритель 
п о зн ако м и л ся  с первы м  русским  худож ественны м  ф ильм ом  
«Стенька Разин».

Владельцы кинотеатров, как правило, картины  не п оку 
пали, а брали напрокат у М осковских прокатных компаний. Цены 
на билеты  были самые различны е и колебались в пределах от 17 
до 75 коп еек  (для взрослых). Билеты в ложу доходили до 4 руб
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лей. Д етские билеты стоили всего 15—25 копеек. Ч асто проводи 
лись и благотворительные сеансы. Первый в г. Вятке благотвори
тельны й сеанс состоялся 2 ноября 1908 г. в кинем атограф е «И л

лю зион».
Ч исло кинотеатров росло. В 1912 г. электротеатр откры ва

ется в сл. К укарке и в г. Уржуме, в 1915 г. — в Вятских П олянах, 
в 19 16  г. — в г. Орлове. В Вятке больш ой популярностью  пользо 
вался кинотеатр «К олизей», построенны й по проекту и н ж ен е
ра губернского зем ства П етра К онстантиновича Ш уплецова. К 
1914 г. в губернии насчитывалось 12 кинотеатров. К тому же вре
м ени в них появилось музы кальное сопровож дение к фильмам. 
Л идировали  тут «электротеатры» г. Вятки. Так, в «М одерне» иг
рал струнны й оркестр, а в «Прогрессе» — электроп иани н о . К и 
нотеатры  конкурировали  между собой и старались завлечь пуб
лику разнообразн ы м и  способам и. Так, наприм ер, в г. Вятке б и 
леты  на ф ильм ы  иногда разы гры вались в лотерею  на ипподроме. 
О чень своеобразной была реклама в «электротеатре» «Прогресс». 
Здесь в 1908 г. дем онстрировал свои поделки худож н ик-тряп и ч 
н и к  Дубе. В антрактах, прям о на глазах у публики, он создавал 
их из м атерии, галош , рогож , старой одежды.

Вятчане быстро полю били кино и ходили на все новые 
ф ильмы . О собенн о старались попасть на сеансы  дети. О днако 
появились и запреты . Гим назистам , наприм ер, бы ло разреш ено 
посещ ать кинем атограф  только в сентябре 1908 г.

В 1917 г. в Вятке насчиты валось три зим них кинотеатра и 
два летних. Н овая власть первоначально не вмеш ивалась в рабо
ту кинем атограф а. П о-преж нем у владельцами кинотеатров по 
казы вались старые ленты . Единственное новш ество заклю чалось 
в усилении поборов с кинотеатров в пользу власти.

С весны  1918 г. в России вводится рабочий контроль на 
ки н опредприятиях. 9 апреля 1918 г. в соответствии с декретом 
С Н К  кинотеатры  были н ационализированы . О ни стали кон тро 
лироваться городским  отделом народного образования. С 11 ап 
реля 1918 г. кассовая выручка от продажи билетов стала посту
пать в казну. О днако специалистов по киноделу было мало, и 
бы вш ие владельцы кинотеатров остались в качестве заведую 
щих своих же собственны х предприятий.

М естная власть по своей инициативе зан ялась идеологи 
ческим  «оздоровлением» ки нопоказа. И з кинопрограм м  изы м а
лись картины , «несоответствую щ ие моменту». У пор делался на 
ф ильм ы  социального  и научного содерж ания, такие как фильм 
«Труд» или «Ткачи». Образцом научно-популярного фильма мож
но назвать ф ильм  об и сследователе-полярнике «Путеш ествие 
капитана Седова». П оявились новы е программы  для детей. С ре
ди них такие ф ильм ы , как  «Детские проказы », «Золушка» и др.
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Н есм отря на трудное время, летом 1918 г. был проведен 
капитальны й рем онт кинотеатра «Одеон» в г. Вятке. В прокате 
появляю тся первые советские фильмы .

К весне 1919 г. в Вятской губернии насчиты валось 17 к и 
нотеатров. К роме уездных городов кинотеатры  работали в п о 
селках и селах: Уни, Аркуль, Белая Х олуница, на М едянском  и 
Пастуховском заводах. Все кинотеатры  находились в ведении от 
делов народного образования или культурно-просветительских 
кружков.

С 1919 г. кинематографическая сеть губернии расш ирилась. 
С екц и я губоно приобрела новы е ки н оап параты , которы е з а 
тем рассы лались в различны е пункты В ятской зем ли. К  под 
бору кинокарти н  советские органы  подходили очень тщ атель
но, тем более что уже в мае 1918 г. в стране была введена ц ен 
зура на прокат и производство ки нокартин . Бы ли возрож дены  
распространенны е в дореволю ционное время благотворитель
ные киносеансы . Так, 27 февраля 1919 г. в г. Вятке секцией  губо
но бы ли орган и зованы  в «К олизее» два детских бесплатны х 
сеанса. П рограм ма просмотра состояла из нескольких видовых и 
детских ком ических картин. С еансы  посетили около трех ты сяч 
детей.

В 1919 г. кинем атограф ическая секция губоно провела а н 
кетирование населения губернии для обследования состояния 
кинодела. П олученны е данны е помогали в улучш ении работы. В 
1920 г. к дем онстрациям  киноф ильм ов активно подклю чилась 
секция по борьбе с неграм отностью . Ее сотрудники перед н ач а 
лом сеансов читали лекции  и призы вали население учиться гра
моте. П остепенно лекции  стали постоянны м  дополнением  к к и 
ноф ильм ам . 20 ию ня 1920 г. на базе кинотеатра «К олизей» было 
создано общ ество «Очаг просвещ ения», которое, как  видно из 
его н азван ия, заним алось пропагандой знаний.

22 ию ня 1923 г. в г. Вятке состоялась торж ественная за 
кладка пам ятника Степану Халтурину. П риехавш ая из г. М осквы 
киногруппа запечатлела это событие. О дноврем енно был сн ят 
фильм о кож евенном производстве. Обе киноленты впервые были 
показаны  в Вятке 14 июля 1923 г. в кинотеатре парка им. С тепа
на Халтурина. В ф ильме «Закладка пам ятника С. Халтурину» для 
передачи эф ф екта массовости часть съем ок велась сверху. Вто
рой ф ильм , такж е сняты й в ж анре строгой хрон ики , рассказы 
вает о труде кож евенников, показаны  в нем руководители п ро 
м ы ш ленности  губернии и члены  ф абком а Берегового района 
г. Вятки.

Число кинотеатров росло. Если в 1920 г. их было в губер
нии всего 22, то спустя 8 лет уже 84. К ино стало сущ ественны м 
фактором  культурной ж изни.



В 30-е гг. в советском  кинематограф е произош ли большие 
изм енения. О ни были связаны  с появлением  новых технических 
средств, а и м ен н о  цвета и звука. Уже в начале 1932 г. Вятское 
агентство «С ою зкино» приступило к созданию  звукового уст
ройства для сопровождения кинофильмов. Базой для первого экс
перим ента стал кинотеатр «К олизей». В нем была установлена 
киноаппаратура Ш орина, вы писанная из Л енинграда. 1 апреля 
1932 г. был п оказан  первый звуковой фильм  «Златые горы» ре
ж иссера С. Ю ткевича. Ф ильм , созданны й в 1931 г., повествовал 
о судьбе крестьян ин а-бедн яка П етра, уш едш его на заработки в 
П етроград и ставш его там «передовым пролетарием». М узы ка к 
ф ильму была нап исан а ком позитором  Д. Ш остаковичем .

К  середине 30-х гг. были «озвучены» кинотеатры  в таких 
городах, как  С лободской, Я ран ск, О м утнинск, М алмы ж , С о 
ветск, поселках Зуевка и Л ен и нское (Ш абалино). Звуковая ки 
н оустановка п оявилась и на К ирсин ском  заводе, в 1936 г. в 
г. Н олинске. В областном  центре к  этому времени было три зву
ковы х кинотеатра. На декабрь 1935 г. в К ировской области было 
17 звуковых кинотеатров и 193 «немых» кинопередвиж ки. Чтобы 
довести звуковое ки н о  до сельских ж ителей, в эксплуатацию  
были пущ ены  автозвуковы е передвиж ки. О дноврем енно с под
готовкой техники активно готовились кадры кином ехаников. 
Только за один 1935 г. было подготовлено 92 кином еханика-пе- 
редвиж ника и 21 м еханик звукового кино. В последую щ ие годы 
эти циф ры  значительно увеличились.

Росло качество отечественны х фильмов. П оявились ленты 
«Н овы й Гулливер», «Летчики», «Крестьяне». Наряду с художе
ственны м и дем онстрировались и фильмы  документальны е («Ли
ния М аннергейм а», «За вы сокий  урожай льна»).

20 сентября 1936 г. был показан  первы й советский цвет
ной киноф ильм  «Груня Корнакова» (другое название: «Соловей- 
С оловуш ка») реж иссера Н. Э кка. Д ем онстрировался он в ки н о 
театре «Колизей». Ф ильм  вызвал больш ой интерес. За это время 
его просмотрело 13 ты сяч зрителей. К ировчане ходили на фильм 
целы м и коллективам и (н априм ер, ком бинат учебно-техничес
кого ш кольного оборудования для своих работников приобрел 
все билеты  на два сеанса). Д ирекц ия кинотеатра была вынужде
на организовать дополнительно два ночны х сеанса.

В 1938 г. в г. К ирове был пущ ен кинотеатр «Октябрь». Он 
имел зрительны й зал на 800 мест, просторное ф ойе и кассовый 
зал. П роектировал здание м осковский  архитектор В. П. К алмы 
ков. О днако больш инство кинотеатров области к  концу 30-х гг. 
находилось в тесны х пом ещ ениях, без ф ойе, но посещ аемость 
кинотеатров бы ла очень вы сокой. К ино лю били и в городе, и в 
деревне. За девять месяцев 1938 г. кинотеатры г. Кирова посетили
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772 800 зрителей , из которых 236 500 дети. Кроме того, за это 
же время кинопередвиж ки  обслужили 93 ты сячи  человек.

П осещ аемость кино на селе зависела от времени года. Б о 
лее вы сокой она была зимой. В 1936 г. самая вы сокая п осещ ае
мость кино пала на декабрь м есяц  (треть сельских ж ителей).

Д ля того, чтобы увеличить посещ аем ость сеансов, с 15 по 
28 ф евраля 1941 г. в области проводился колхозны й ки н оф ести 
валь. Было проведено 25 сеансов для взрослых и 15 сеансов для 
детей. Их посетили 1981 взрослый и 1726 детей. О сновной базой 
для п оказа ф ильм ов на селе были уже упом инавш иеся ки н о п е 
редвиж ки. В 1940 г. в области их насчитывалось 283.

В годы В еликой О течественной  войны  ки н о  переж ивало 
н елегки е врем ена. У м еньш илось количество  ки н опередви ж ек, 
м ногие ки н о р аб о тн и ки  уш ли на ф рон т, сократи лось  ко л и ч е 
ство ф и льм ов, однако  там , где ки н опередви ж ки  бы ли, лю ди 
ходили на просм отры  активн о. Выш ли ф и льм ы , рассказы ваю 
щ ие о см ертельной  борьбе с врагом , ком едийны е лен ты , вы 
см еиваю щ ие ф аш истов. Это н равилось  зри телям , подн и м ало  
их н астроение.

К 1946 г. в области насчиты валось 148 киноустановок. 24 
из них располагались в городах и рабочих поселках. Н а селе р а 
ботало 19 звуковых и 66 немых передвиж ек. И нтерес к ки н о  по- 
прежнему оставался высоким. В 1945 г. государственная киносеть 
области обслуж ила 3 млн. 500 тыс. зрителей (из них 1 млн. 133 
тыс. сельских). После войны  число кинозрителей  продолж ало 
увеличиваться. Только за 9 м есяцев 1947 года киноф ильм ы  п о 
см отрели 4,3 млн. человек. У величивается и число ки н оустан о 
вок. В том же 1947 г. в области насчиты валось 270 ки н оустан о 
вок, 18 из них приходилось на г. Киров.

Если в городах киноустановки  работали стаци он арн о , то 
на селе приходилось показы вать ф ильм ы  в м ало-м альски  п р и 
годных помещ ениях. Больш инство кинопередвиж ек на селе было 
закреплено за М ТС. Здесь их могли быстрее доставить в нужное 
место, лучш е отрем онтировать. И ногда ф ильм ы  показы вались 
прямо на полевых станах, под открытым небом. В некоторые рай 
оны  (А рбаж ский, О пари н ски й , К отельничский) вместе с к и 
ноустановкам и приезж али агитбригады , участники которы х п е
ред сеансом  проводили беседы и читали доклады . В мае 1947 г. 
областное управление ки н оф икац ии  вместе с обком ом  ВЛКСМ  
выпустило световую  газету, посвящ енную  весеннем у севу.

В июле 1945 г. в области был проведен киноф естиваль для 
сельской  молодеж и на тему «К расная А рмия в дни  Великой 
О течественной войны». Н а ф естивале дем онстрировались худо
ж ественны е ф ильм ы  «Радуга», «Два бойца», «В ш есть часов ве
чера после войны» и др. не менее известны е, докум ентальны е
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ленты  «Битва за Севастополь», «Л енинград в борьбе», «Н арод

ные мстители» и т. д.
В условиях социалистического  соревн ован ия среди к и н о 

механиков значилось: провести за м есяц  до 60 киносеансов. 
Н овый киноф естиваль кировское управление киноф икации  про
вело совм естно с областной конторой  «Главкинопроект» в де 

кабре 1945 — январе 1946 гг.
П осле войны расш иряется киносеть области. В 1946 г. был 

откры т кинотеатр в поселке К ирово-Ч еп ец кой  Т Э Ц -3 . Зн ачи 
тельно увеличивается количество зрителей. В г. К ирове на вечер
ние сеансы  в будние и выходные дни  за билетам и были посто
янны е очереди. Н апример, в трех кинотеатрах г. К ирова в октяб
ре 1947 г. за один день просм отрело ф ильм ы  около четырех ты 
сяч  человек. О собы й интерес вы зы вали новы е ф ильм ы . Н астоя
щ ий аж иотаж  возни к  вокруг ф ильм а реж иссера С. Герасимова 
«М олодая гвардия», дем онстрация которого началась сразу в 
н ескольких кинотеатрах г. К ирова и области. В октябре 1948 г. 
состояли сь  его премьеры  в К отельниче, О м утнинске, С овет
ск е , Зуевке, М олотовске (Н о л и н ск е ). К и н о театр  «Октябрь» 
г. К ирова получил заявки  на коллективны е просм отры  этой кар 
тины  сразу на 6 ты сяч человек. О днако новы е ф ильм ы  п оявля
лись  нечасто, так  как  производство их в то время было неболь
ш им. В осполнялся репертуар троф ей н ы м и  ки н оф ильм ам и.

С начала 50-х гг. в области действовало более 250 кинопе
редвиж ек и 90 колхозны х стационарны х установок. В 1951 г. об 
ластное управление ки н оф икац ии  получило от государства 35 
автом аш ин и 54 кинопередвиж ки.

П родолж ались тем атические показы  киноф ильм ов. М ного 
зрителей  собирали  киносеансы  на Т еатральной площ ади г. К и 
рова, где показы вали видеофильмы об У краине: «Львов», «Крым»

и др. _
В 1954 г. областное управление откликнулось на юбилеи 

А. П. Чехова. К ировчане посм отрели  худож ественны е ленты 
«Свадьба», «М едведь», «Анна на шее», «М аска». Д ем онстриро
вались и докум ентальны е ленты  о творчестве писателя: «А. П. 
Чехов», «Записны е книж ки  А. П. Чехова».

В 1955 г. в г. К ирове был откры т кинотеатр  «Победа» со 
зрительны м  залом на 465 мест. Здание кинотеатра построено по 
типовом у проекту. А ктивное участие в оф орм лении  «Победы» 
принял архитектор Н. И. Козлов. П оявляю тся новые кинотеатры 
и в других городах области. В 1959 г. в г. К отельниче откры лся 
кинотеатр «Родина». Ш ирокоэкран ны й  кинотеатр с таким  же 
названием  начал работать с 1960 г. в г. Я ранске.

В феврале 1957 г. кинопрокат г. К ирова организовал показ 
ф ильм ов из ц икла «И стория советского кино». К ировчане см ог
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ли посм отреть старые ленты : «Закройщ ик из Торж ка», «К рас
ные дьяволята», «Отец Сергий» (по Л. Толстому) и др. 1957 г. 
стал свидетелем еще одного массового ки н опоказа, связанного 
с ю билеем О ктябрьской  револю ции. Был организован  просмотр 
ф ильмов «Чапаев», «Возвращ ение М аксима», «Ленин в О ктяб 
ре». П ом им о худож ественных показы вались и докум ентальны е 
ленты: «Мы были на целине», «Детский сад в колхозе», «Утро 
И ндии» и др. П оказ ф ильм ов сопровож дался вы ступлениям и 
старых ком мунистов и передовиков производства. В фойе ки н о 
театров были развернуты  вы ставки — «Советское кино за 40 
лет» и организована книж ная торговля.

В марте 1957 г. жители г. К ирова впервые увидели ш ироко
экранны й фильм. Единственным кинотеатром, приспособленным 
для п оказа таких лент, был кинотеатр «Октябрь». К ином ехани
ков для дем онстрации  таких ф ильм ов готовило К ировское тех
ническое училищ е №  1. С конца 1958 г. ш и рокоэкранны е ф и ль
мы начали  показы вать и в области (в п. Аркуль, в гг. Уржуме, 
Зуевке). Для показа использовали специальны е приспособления 
к киноаппаратам . В этом же году отдел ки н оф икац ии  области 
получил передвиж ную  ш ирокоэкран н ую  киноустановку, об о 
рудованную  киноаппаратом  со стереоф оническим  звуковоспро
изведением .

В июне 1958 г. горком партии г. Кирова принял реш ение о 
передаче пустующ их пом ещ ений  кинотеатрам , так  как интерес 
кировчан  к  кино значительно возрос. Под кинозалы  были при 
способлены  пом ещ ение в Доме С оветов, залы лесотехникума, 
механико-технологического техникума, кукольного театра, пед
института, технического училищ а №  1 и др. учреж дений. За три 
м есяца в этих пом ещ ениях состоялось 330 киносеансов, на ко 
торых побы вало 60 ты сяч зрителей.

В декабре 1958 г. учащ иеся и сотрудники К ировского тех
нического  училищ а №  1 откры ли кинозал  №  1 «Ю ность». Он 
был рассчитан  на 150 мест. Три раза в неделю здесь ш ли (п о 
вторно) худож ественны е и докум ентальны е ленты . О бслуж ива
ли зал учащ иеся, будущ ие кином еханики.

Бы ла сделана попы тка внедрить кинообслуж ивание на 
заводах. В 1959 г. на Вятскополянском мотороллерном заводе «Мо
лот» один раз в неделю  во время обеденного переры ва стали 
показы вать научно-популярны е, технические и документальные 
ленты .

В 60-е гг. в связи  с успеш ным полетом первого в мире кос
монавта возни к  интерес к космосу. В апреле 1961 г. в области с 
успехом прош ел просм отр документального ф ильм а «Великое 
предвидение», посвящ енного К. Э. Ц иолковском у и ракетостро
ению . Были показаны  такие популярны е фильмы , как «Дорога к
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звездам», «Четвероногие космонавты », «Луна», «В еликая побе

да человека».
С развитием  электриф икации  в сельской  местности коли 

чество передвиж ны х киноустановок в области ум еньш илось, а 
количество стационарны х возросло. Если в 1940 г. удельны й вес 
стационарны х установок составлял 44%, то в 1965 г. — 86%. Зн а
чительно увеличилось количество ш и рокоэкран н ы х киноуста
н овок , которы х насчиты валось в 1966 г. 206.

В 1966 г. заявило о себе К ировское телевидение. Здесь был 
снят первый художественный телефильм «Под стук колес». В даль
н ей ш ем  бы ли  сн яты  и д о ку м ен тальн ы е ф и льм ы  «Р абочи й - 
изобретатель», «Н аш а Вятка», «Десятая борозда» и многие др.
В 60-е гг. активно сним али кино и лю бители. В 1967 г. прош ел 
В сесою зны й ф естиваль сам одеятельного искусства, на котором 
были продем онстрированы  и работы кировских кинолю бителей. 
В ф естивале приним ало участие 16 лю бительских ки н околлек 
тивов. И з общ его числа показанны х кин оф ильм ов (51) 10 луч
ш их были отобраны  на В сесою зны й см отр. Еще сем ь отмечены 
диплом ам и. Д иплом ом  I степени  была отм ечена работа ки н о 
коллектива колхоза «Правда» Ш абалинского района, создавш е
го фильм «В наш ем селе». К иносм отры  лю бителей продолжались 
и в дальнейш ем . Так, наприм ер, подобны й см отр состоялся в 
1978 г. Н а нем было представлено 27 ф ильмов.

В ноябре 1973 г. 26 работников киноф икации  области были 
н аграж дены  нагрудны м  зн ако м  «О тли чн и к ки н ем атограф и и  

С С С Р».
П остеп ен но  улучш алось и техническое оснащ ение ки н о 

театров. 14 ию ля 1976 г. впервые в области был показан  ш ироко
ф орм атны й худож ественны й ф ильм  «От зари до зари». К и н оп о 
каз состоялся в кинозале Дома культуры «Космос» г. Кирова. Для 
этого был сделан специальны й экран  (15,6 м длины  и 6,1 м вы
соты ), в кинозале поставлено 57 динам иков. В 70-е гг. в 17 ки н о 
театрах области  (К и ров, М алмы ж , С ан чурск и др .) работало 
устройство автом атического п оказа (н а транзисторах), что зн а 
чительно усоверш енствовало дем онстрацию  ф ильм ов.

Продолж ало развиваться лю бительское кино. О но пользо
валось неизм енны м  успехом на различны х ф естивалях. В 1975 г. 
ф ильм  «И мени Волошина», сняты й Н. П ерескоковой  и А. С и н и 
цы ны м из студии дома культуры «Родина» г. К ирова, был отм е
чен диплом ом  и призом  на В сесою зном ф естивале сам одеятель

ного искусства.
В 1982 г. в г. К ирове откры лся корресп онден тский  пункт 

Л енинградской  студии докум ентальны х ф ильм ов «П анорама». 
Этот кинож урнал выходил два раза в м есяц  и вклю чал в себя 
местную  хронику. В 1983 г. в г. К ирове впервые был организован
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(10—30 октября) показ ф ильм ов X III М осковского М еж дуна
родного ки ноф естиваля. Д ем онстрировалось около 20 ф ильмов, 
среди которы х: «Золото М аккен ы », «М ое последнее танго», 
«Есения» и др.

В октябре 1985 г. в г. Кирове прош ел выездной пленум П о
волж ского отделения С ою за кинем атограф истов С С С Р. Н а пле
нум съехались киноработники  из 6 областей страны (Г орьков
ской , К уйбы ш евской, С аратовской , О ренбургской , У льянов
ской , К ировской). В кинотеатре «Мир» с пленума дем онстриро
вались докум ентальны е ф ильмы .

К 1985 г. в области насчиты валось 56 кинотеатров, 1113 
киноустановок (из них 978 на селе), более 50 автоклубов, 20 
ш кольны х и 143 пионерских сам одеятельны х кинотеатра.

В период перестройки  полож ение кинообслуж ивания в 
области стало ухудшаться. С одной стороны , это было связан о  с 
услож нением  экон ом ического  полож ения в стране, с другой — 
с конца 80 — 90-х гг. вначале в г. К ирове, а потом и в области 
начинаю т откры ваться видеозалы , в которы х демонстрирую тся 
иностранны е фильмы . И ностранны е ленты , заполонивш ие э к 
раны  кинотеатров, также способствую т резкому сниж ению  числа 
зрителей.

Все эти обстоятельства привели  сейчас к тому, что поло 
ж ение многих кинотеатров становится катастроф ическим . К н а 
чалу 1996 г. в области закры лись и з-за  нехватки средств 7 ки н о 
театров, прекратили  свою  работу 600 сельских киноустановок. 
Единственны м отрадным явлением  на этом фоне явилось откры 
тие в г. К ирове в феврале 1989 г. самого больш ого в области 
кинотеатра «Колизей» с двумя кинозалам и  на 300 и 800 мест. В 
целом полож ение всех кинотеатров остается достаточно слож 
ным.

П. Т. ОЖЕГИН

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ВЯТЛАГА

Впервые к искусству Вятлага удалось прикоснуться в н а 
чале 50-х гг. По делам службы я находился в п. Л есное К айского 
рай он а (ны не В ерхнекам ский). Когда со всеми делами было п о 
кончено, зам. начальника политотдела У правления лагеря Л и- 
сакович предлож ил сходить в Д ом культуры, где в это время д а 
вала концерт для сотрудников учреж дения культбригада заклю 
ченных.

— У нас тут мож но увидеть и услы ш ать не только заслу
ж енны х, но и народны х артистов, ком позиторов и исп олни те
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лей вы сокого класса, — сказал Л исакович. К онцерт уже н ачал 
ся , на сцену выш ел муж чина лет тридцати пяти , в черном ф р а 
ке, белой рубаш ке или м аниш ке, черный галстук бабочкой. К аш 
тановы е волосы  еж иком.

— Уважаемые зрители , я вам спою  ром анс «Дружба», к о 
торы й написал ком позитор Павел А лександрович Русаков, бы в
ш ий руководитель наш ей культбригады, мой незабвенны й друг 
и учитель П оль М арсель. И так, романс «Дружба» на слова А лек

сеева, — объявил он.
Зал зап олн ила чарую щ ая м елодия, а «еж ик во фраке» за 

пел так , что его чисты й приятны й голос п рон и к  во все уголки 
зала. Один номер см енялся другим. А ртисты пели, плясали , что- 
то рассказы вали  и показы вали. Каждый ном ер сопровож дался 
бурны м и, восторж енны м и аплодисм ентам и зрителей. Я сидел 
удивленны й столь вы соким исполнительским  мастерством.

Ч ерез 10 лет меня назначили директором  этого Д ома куль
туры. Вятлаг был уже переименован в учреждение п /я  231. О былом 
искусстве напом инали  папки с нотами и либретто опер и о п е 
ретт, костю мы  разны х времен и народов, больш ое количество 
музыкальных инструментов да добрые традиции. В то время м но
гие из тех, кого я видел на концерте, ещ е были ж ивы  и по мере 
сил и возмож ностей старались сохранить все то доброе, что было 
залож ено ранее.

О ш ибочн о  м н ен и е лю дей, которы е утверж даю т, что с 
осуж дением  человека, изоляцией  от общ ества прекращ ается его 
творческая деятельность. П римером тому может служить расцвет 
театрального , музы кального, сценического  искусства в Вятлаге 
в 40—60-е гг. П окровителем , радетелем развития культуры и ис
кусства был начальник управления лагеря А. Д. Кухтиков.

А лексей Д ем ьянович родился 27 ф евраля 1904 г. в д. Дуб
ровка С м олен ской  губернии. Выходец из рабочих, он прош ел 
больш ой путь в органах ОГПУ, Н К В Д  С С С Р  от надзирателя 
адмотдела ОГПУ в 1923 г. в г. М оскве до ком иссара полка. В сен 
тябре 1938 г. назначается начальником  политотдела Вятлага. С 
1941 по ян варь  1944 г. он начальник политотдела У хтинского и 
Воркутинского лагерей. В январе 1944 г. А. Д. Кухтиков возвратил
ся в Вятлаг в качестве начальника управления лагеря и уже че
рез м есяц , 9 ф евраля издал приказ «Об организации  театра при 
управлении Вятлага НКВД».

Д иректором  театра был назначен  н ачальн и к Ц ентрально
го клуба Вятлага А. В. Баш енин , а худож ественны м руководите
лем театра — Л. В. Л ео-П одкопаев.

А лексей В асильевич Баш енин родился 27 ию ля 1913 г. в 
Рязани. В 1921 г. семья переехала в г. Новгород. В 1930 г. окончил 
ш колу-девятилетку, в 1932 г. — ш колу Ф ЗО , работал слесарем -
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паровозником  в Л енинграде, одноврем енно учился в вечернем 
техникуме сценического искусства. В 1938 г. окончил курсы ру
ководителей художественной сам одеятельности в г. М оскве. До 
1941 г. работал руководителем худож ественной сам одеятельнос
ти в клубах и домах культуры г. Н овгорода. В апреле 1941 г. по 
путевке ком сомола его направили в органы  НКВД. Служил в 
частях ВОХР в гг. Новгороде и Вологде. В июле 1942 г. переведен 
в Вятлаг.

Театр создавался не только на началах самоокупаемости, 
но он долж ен был приносить доход в сумме 44200 рублей в год. 
По тем временам это были немалые деньги. П риказом предусмат
ривался ш тат театра в количестве 40 человек, вклю чая и обслу
ж иваю щ ий персонал.

Театр в лагере — уникальное явление. С оздавался он для 
обслуж ивания вольнонаем ного состава и лагерного кон ти нген 
та (заклю ченны х) Вятлага. В центральном  клубе были созданы 
студии: театральная, балетная, вокальная, духовой, эстрадны й, 
ш умовой оркестры , оркестр народны х инструментов. В труппу 
театра зачислялись действительно талантливы е лю ди. Разные 
судьбы, разны е ж изненны е ситуации привели в труппу театра 
артистов, музы кантов, реж иссеров, балетмейстеров, хореогра
фов и др. служителей искусства. Здесь можно было встретить осуж
денного за ш пионаж  и измену Родине, контрреволю ционную , 
антисоветскую  деятельность и воровство, сосланного, вы слан 
ного и спецпоселенца. О бъединяло их в коллективе больш ое 
искусство. Одни освобож дались и покидали Вятлаг, на их место 
приходили новые. Художественная самодеятельность была отду
ш иной в безрадостной лагерной ж изни.

Х удож ественное руководство не случайно осущ ествлял 
Л ео-П одкопаев . Он действительно был талантливы м орган и за 
тором , человеком всесторонне одаренны м : играл почти на всех 
музы кальных инструментах, в соверш енстве владел актерским  
мастерством. При необходимости он мог быть дириж ером оркес
тра и постановщ иком  спектакля, вокалистом , конф ерансье и 
руководителем культбригады.

Л ео н и д  В ячеславович П о д ко п аев  (Л ео — п севдони м ) 
1906 г. рож дения, урож енец г. Воронеж а. Осужден 23 марта 
1938 г. местным судом по ст. 58—11 УК РС Ф С Р на 5 лет лиш ения 
свободы  за «организацию  антисоветской  деятельности». В Вят
лаг доставлен  25 января 1939 г. из В яземлага. 14 ноября 1945 г. 
перед спектаклем  оперетты  «Ц ы ганский барон» П одкопаев п о 
явился на работе в нетрезвом состоян ии , за что был снят с д ол 
ж ности художественного руководителя театра. Его заменил Иван 
Георгиевич Баранов. Родился 14 ию ня 1900 г. в С евастополе, по 
постановлению  особого совещ ания при Н К В Д  С С С Р от 10 н о 
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ября 1939 г. по статье 58— 11 УК Р С Ф С Р  (за участие в 1935 г. «в 
контрреволю ционной  троцкистской  орган и зац ии  и за ан ти со 
ветскую  деятельность») лиш ен  свободы  на 5 лет. До ареста п р о 
ж ивал в г. Л енинграде. П осле освобож дения из лагеря оставлен 
на правах спецпоселенца.

В худож ественной самодеятельности И ван Георгиевич н а 
чал заним аться с 9 лет. Он имел незаурядны й музы кальный слух, 
владел нескольки м и  м узы кальны м и инструм ентам и, навы ками 
оркестровки  и дири ж и рован ия . В лагере п роявил себя сп особ 
ным организатором  худож ественной самодеятельности. У тверж 
ден худож ественным руководителем центрального клуба Вятлага 
с окладом  1000 рублей в м есяц , где проработал до сентября 
1949 г. В озглавлял творческую  работу театра и культбригады, 
был дириж ером  оркестра и реж иссером , поставил такие сп ек 
такли , как  «Запорож ец за Д унаем», «Сильва», «М арица», «Б ая
дера», «Ц ы ганский  барон», «Н аталка-полтавка» и др. К ак  сп о 
собны й организатор, по указанию  политотдела выезжал для ока
зания ш еф ской помощ и в районы  области и в г. Киров. О днако в 
дальнейш ем  был обвинен  в «преступных связях  с заклю чен н ы 
ми, в сокры тии  своего контрреволю ц ион н ого  прош лого, умы ш 
ленном  и скаж ении  некоторы х ф актов биограф ии» и сн ят с уче
та специалистов МВД. В 1951 г. выехал в г. Л енинград.

Зам етной  ф игурой в культбригаде была артистка Татьяна 
О куневская. И звестная артистка дебю тировала в киноф ильм е 
М. Ромма «П ы ш ка», затем сним алась в лентах «Горячие денеч 
ки» А. Зархи и И. Х ейф ица, «П оследняя ночь» Е. Габриловича и 
Ю. Райзм ана, «Александр П архоменко», «Это было в Донбассе». 
В театре Л енинского комсомола она сыграла роль Роксаны в спек
такле «Сирано де Берж ерак». В киноф ильм е «Давид Гурамиш ви- 
ли» с успехом и сполнила роль цесаревны  Елизаветы  П етровны .

П р екр асн о  н ач авш аяся  творческая ж и зн ь О куневской , 
ж ены писателя Бориса Горбатова, внезапно оборвалась. 13 м ар
та 1948 г. за «проведение антисоветской  агитации» была аресто 
вана, а 10 декабря 1949 г. особое совещ ание при М ГБ С С С Р 
«отмерило» ей 10 лет л и ш ен и я свободы. Т атьяна К ирилловна 
О куневская, 1914 г. рож ден и я, урож енка д. Завидово К линков- 
ского района М осковской  области. П рибы ла в Вятлаг из п ере
сы льной тю рьмы  г. Вильню са 29 апреля 1954 г. В вятлаговской 
культбригаде была недолго. С ледственным управлением КГБ при 
СМ  С С С Р  ее дело было пересм отрено и 23 августа 1954 г. пре
кращ ено за отсутствием состава преступления.

Артистку Б рянского  драм атического театра М. А. Гребен
щ икову-С негову привезли  в Вятлаг 22 ф евраля 1939 г. О собая 
тройка при У Н КВ Д  О рловской  области как  «ш пионку» лиш ила 
свободы  на 8 лет. По традиции , артистку по прибы тии на л аг 
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пункт направили на лесоповал. В условиях строгой изоляции, 
после тяж елого ф изического труда она организовала художе
ственную  сам одеятельность, где была и реж иссером , и хореог
раф ом , и балетмейстером , и исполнителем . За эту общ ествен 
ную деятельность от адм инистрации учреж дения получила ряд 
благодарностей , а затем ее перевели в театр. 11 августа 1946 г. 
актриса была освобож дена. М аргарита А лександровна два м еся
ца работала руководителем худож ественной самодеятельности в 
г. С лободском , затем артисткой драм театра в г. Котельниче. Ч е 
рез год ее пригласили на работу в Кировскую  филармонию . Судь
ба Г ребенщ иковой-С неговой драматична. В 1948 г. ее снова аре
стовали  и сослали  на вечное поселение в К расн оярски й  край. И 
лиш ь после смерти «отца народов» она возвратилась в г. Брянск. 
Реабилитирована в 1956 г. Умерла в г. Л енинграде.

М узы кант и талантливы й педагог по вокалу М ария А лек
сандровна Ш ульер (Беляева), 7 марта 1893 г. рож дения, уро 
ж енка г. Сталинграда, прош ла больш ой путь в искусстве. Н ачала 
петь в 1920 г. в передвижной опере г. Н овороссийска. П реподава
ла уроки пения на музы кальных курсах в г. К раснодаре, руково 
дила эстрадны м кружком в г. Ростове-на-Д ону, была директором 
Д ома культуры в с. Ш ипуново Алтайского края. В Вятлаг прибы 
ла в 1946 г. на соединение с мужем, вы сланны м И. А. Ш ульер.

А ртистка русского драм атического  театра в г. Э н гель
се С аратовской  области Д ора А ндреевна К унстм ан, 8 августа
1917 г. рож дения, урож енка г. Э нгельса, в августе 1941 г. была 
вы селен а в К расн оярски й  край  как  «лицо нем ецкой  н ац и о 
нальности». В 1942 г. мобилизована в трудармию  и направлена в 
Вятлаг. В 1944 г. переведена на полож ение спецпоселенки. В цен 
тральном  клубе п. Лесное работала кассиром , а затем — заведую 
щ ей костю м ерной. О дноврем енно в театре исполняла характер
ные роли. Умерла в декабре 1993 г. в п. Л есное. До конца своей 
ж и зн и  он а преданно служила театральному искусству.

Ее муж, аккордеон ист, руководитель хора, духового и 
эстрадного оркестров, артист театра и культбригады К онстан 
ти н  А ндреевич  (Г енрихович) К унстм ан  родился 23 ф евраля
1918 г. в г. Энгельсе Саратовской области. В 1941 г. окончил С ара
товскую  музыкальную  консерваторию  по специальности капель
мейстер и в том же году как «лицо нем ецкой национальности» 
из г. Энгельса выселен в К расноярский край. В 1942 г. привезен в 
Вятлаг. В 1944 г. переведен на полож ение выселенца.

Судьба «лиц нем ецкой национальности» драматична. С 
началом  Великой О течественной войны  А С С Р немцев П овол 
ж ья была ликвидирована, а все ж ители (нем цы ) выселены на 
восток: в степи Казахстана, леса К расноярского  и Алтайского 
краев. В ф еврале 1942 г. 7000 нем цев собрали с мест вы селения,



Константин Андреевич Кунстман, 
музы кант, руководитель  

эстрадного оркестра

Маргарита Александровна Гребенщ икова-С негова (справа)
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м обилизовали в трудармию  и привезли в Вятлаг, в т. ч. и супру
гов К унстм ан . К ак явствует из служ ебной  характери сти ки , 
К унстман добросовестно относился к  работе в театре, проявил 
инициативу в организации оркестров. В сесторонне одаренны й 
м узы кант, капельм ейстер и организатор всех культурных м еро
приятий — таким  пом нят К унстмана ж ители п. Л есное.

Артист театра Степан Владимирович Рацевич, 1903 г. рож 
ден и я, урож енец г. Гдова Л енинградской  области, по образо 
ванию  ю рист, по п ризванию  — артист-пародист, 16 декабря 
1941 г. по постановлению  особого совещ ания при Н КВД С С С Р 
к ак  «социально опасны й элемент» лиш ен свободы на 10 лет.

А ртист театра Владимир И ванович К озлов, 1907 г. рож де
н ия , урож енец г. Горького, по проф ессии  актер, осужден 1 сен 
тября 1942 г. военны м трибуналом на 10 лет лиш ения свободы.

Артистка культбригады и театра Лейда Альбертовна Сальк, 
1916 г. рож дения, урож енка г. Н ыми Э стонской  С С Р, по п ро 
ф ессии  парикмахер, 6 марта 1943 г. по постановлению  особого 
совещ ания при Н КВД С С С Р лиш ена свободы  на 3 года как «со
циально вредный элемент». П евица по призванию , по совм ес
тительству была парикмахером  театра.

В театре и культбригаде работали ком позиторы  Р. Э. Пяте 
и П. А. Русаков. Рихо Эдуардович Пяте родился в 1899 г. в г. Тарту 
в Э стонии, автор многих музыкальных произведений. Среди них 
«С оната для рояля», «Д еревенские сказки», «Пьесы на рояле 
для детей», «Сюита для оркестра — Н адземольны », «Учебник 
по пению », «Учебные игры на рояле», «П есенник лю бимы х п е
сен» и др. М узы кант, ком позитор, проф ессор и ректор Т аллин 
ской государственной консерватории, заслуженный деятель куль
туры Э стонии, руководитель множ ества массовых и культурных 
организаций , осужден 22 ноября 1950 г. военны м трибуналом 
Э стонии  за «антисоветскую  агитацию » к  25 годам лиш ен ия сво 
боды, 5 годам пораж ения в правах с кон ф и скаци ей  имущ ества. 
Вятлаг для знам енитого маэстро стал местом ж ительства и твор 
ческой мастерской. О свобожден 1 декабря 1955 г. по болезни.

П авел А лександрович Русаков (П оль М арсель — псевдо
ним ) родился в г. М арселе (Ф ранц и я), прож ивал в г. Л ен и нгра
де. Он автор таких музы кальных произведений, как опера «Н е
известны й солдат», «Дни коммунизма» на слова И. Щ еглова, 
«Волга-Дон» и «Гренада» на слова М. Светлова, «В шуме тайги» 
на слова С ем акина, а также «М арш сталеваров», «М ир во всем 
мире», «М арш сторонников мира», «М арш  лесорубов», «Даль
невосточная» и др. Но самым замечательным произведением ком 
позитора является ром анс «Дружба», которы й вош ел в реп ер 
туар многих исполнителей . Русаков по постановлению  особой 
тройки  при УНКВД по Л енинградской  области от 29 ноября
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1937 г. за «контрреволю ционную  деятельность» лиш ен  свободы 
на 10 лет и для отбы тия н аказан ия направлен  в Вятлаг. В вятла- 
говском  театре он руководил оркестром , писал музыку на слова 
лагерны х поэтов. О свобож ден в январе 1947 г.

Х удож ественны й руководитель и артист С вердловской го
сударственной  ф и ларм он и и  Н иколай  Д м итриевич Н айденов, 
1890 г. рож дения, 20 лет посвятил сценическом у искусству. По 
постановлению  особого совещ ания при Н КВД С С С Р  от 19 ф ев 
раля 1938 г. за «контрреволю ционную  деятельность» лиш ен  сво 
боды на 10 лет и в октябре 1938 г. привезен в Вятлаг. Здесь он на 
одном  из лагпунктов организовал художественную  сам одеятель
ность из заклю ченны х, поставил несколько сп ектаклей  и ко н 
цертов. Сам выступал в качестве хорм ейстера, реж иссера и со 
листа, акком п ан и атора. Но ж естокий уклад ж изни  Вятлага сде
лал свое черное дело. По доносу «доброжелателя» Н. Д. Найденов 
был вновь арестован  и 10 января 1942 г. расстрелян  «за контрре
волю ционны е нам ерения».

В разное время в театре и культбригаде Вятлага преданно 

служ или искусству:
А ртист Андрей Сергеевич Б аранов, 1918 г. рож дения, уро

ж енец  г. Я рцево С м оленской  области, осуж ден М олотовским 
облсудом 12 августа 1943 г. на 10 лет лиш ен ия свободы . Прибыл 
в Вятлаг 5 декабря 1943 г. О свобож ден 8 апреля 1953 г.

Б аян ист-виртуоз И ван Э рнестович Л еп и н , 1913 г. рожде
н ия , урож енец  д. Б аряти но  С аф оновского  рай он а С моленской 
области , особы м  совещ анием  при Н К В Д  С С С Р  от 17 сентября
1938 г. лиш ен  свободы  на 8 лет за «антисоветскую  агитацию » и 
этап ирован  в Вятлаг. О свобож ден из заклю чения, но по дирек
тиве Н К В Д  оставлен  при театре.

А ртист театра А натолий В ладимирович К асапов родился 
22 февраля 1920 г. в М оскве. В 1939 г. окончил Высшую театраль
ную ш колу при  театре им ени Е. Вахтангова. С 1939 по 1940 г. 
актер московского театра имени Баумана. В октябре 1940 г. при 
зван  на срочную  службу в РКК А , до марта 1943 г. был красно- 
арм ейцем -актером  в Ц ентральном театре К расной Армии. 5 мар
та 1943 г. арестован , а 13 апреля осуж ден военны м  трибуналом 
С вердловского гарн и зона на 8 лет ИТЛ и 3 года пораж ения в 
правах. В Вятлаг привезен  12 ян варя 1944 г. О свобож ден 27 сен 
тября 1946 г. по определению  Верховного Суда С С С Р. 26 октяб 
ря 1946 г. н азначен  художественным руководителем-реж иссером  
центрального клуба Вятлага. Под его руководством были постав
лены  интересны е сп ектакли , а п рекрасно и сп олн ен н ая им роль 
Я ш ки-А ртиллериста в оперетте А лександрова «Свадьба в М али
новке» надолго запом нилась зрителям . Уволен из театра 25 м ар
та 1947 г. по сокращ ению  ш татов с выездом из лагеря.
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А ртистка театра Л уиза Д иевна И ванова родилась в 1914 г. 
в г. Валка (Э стония). О кончила театральное училищ е, а затем 
Л енинградскую  высшую партийную  школу. Вышла замуж за лет
чика Владимира Иванова. Работала начальником ф инотдела под
разделени я ВВС Н К О  в п. Х войны й Н овгородской  области. 
6 октября 1941 г. осуждена военны м трибуналом на 10 лет лиш е
ния свободы  за «антисоветскую  агитацию ». От природы эн ер 
гичная, интеллигентная, лю бящ ая литературу и искусство, она 
сы грала много ролей в театре. О свобож дена 19 мая 1951 г., вы 
ехала в Рустави (Грузия).

М узы кант Бернард Бернардович Бахман, 1915 г. рож де
н ия , урож енец д. К овалевки К арды м овского района С м олен 
ской  области , по постановлению  тройки  при УНКВД С м олен 
ской  области от 28 августа 1938 г. лиш ен свободы на 5 лет. П ри 
был в Вятлаг 2 ноября 1938 г. О свобож ден 22 мая 1944 г.

Артист Владимир Иванович Бравойский, 1887 г. рождения, 
урож енец д. Лебедин П олтавской области, до ареста проживал в 
г. К исловодске, осужден военным трибуналом войск НКВД Став
ропольского края 7 января 1945 г. на 10 лет лиш ения свободы и 
5 лет пораж ения в правах. Прибыл в Вятлаг 26 августа 1945 г., 
освобожден 2 апреля 1954 г.

А ртист и балетмейстер театра Ф илипп Ф илиппович Брау- 
зем ан , 1912 г. рож дения, урож енец с. Баттингер У ндервальского 
рай он а А С С Р немцев П оволж ья, до вы селения — артист драмы 
и балета. П рибыл в Вятлаг 16 ф евраля 1942 г. как трудармеец. В 
1946 г. переведен на полож ение спецпоселенца.

А ртист О скар Н иколаевич Герт (Герд), 1919 г. рож дения, 
урож енец г. С им ф ерополя, окончил институт кинем атограф ии 
по специальности  кинооператора, как  «лицо нем ецкой н ац и о 
нальности» выселен в Ш ипуновский район  Алтайского края. По 
м обилизации  прибы л в Вятлаг 21 ф евраля 1942 г. В 1946 г. п ере
веден на полож ение спецпоселенца.

А ртист и реж иссер Л еопольд Васильевич Глезер, 1901 г. 
рож дения, урож енец с. Зельманы  А С С Р немцев П оволж ья, вы 
селен «как лицо нем ецкой национальности» в М инусинский 
район  К расноярского  края. 21 ф евраля 1942 г. по м обилизации в 
трудармию  прибыл в Вятлаг. В 1946 г. переведен на полож ение 
спецпоселенца.

Артистка Валентина Ф едоровна Голубева, 1921 г. рождения, 
уроженка д. Берниково Тверской области, до ареста проживала в 
г. Ленинграде, работала бухгалтером на заводе «Прогресс». Осужде
на в 1941 г. нарсудом 2-го участка Красногвардейского района 
г. Ленинграда на три года лиш ения свободы. За участие в постанов
ке спектакля «Марица» приказом начальника управления лагеря 
от 7.08.44 г. объявлена благодарность и выдана премия 500 рублей.
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А рти стка Т ам ара Г еоргиевна К азар и н о ва  (О ган есова), 
1915 г. рож дения, урож енка г. Еревана, по постановлению  о со 
бого совещ ан ия при Н КВД С С С Р от 27 сентября 1941 г. как 
«социально опасны й элемент» лиш ена свободы на 3 года. До 
ареста прож ивала в г. Л енинграде. В 1935—1936 гг. училась в Л е
нинградской  консерватории  (класс вокала). И мея прекрасны й 
голос (м ец ц о-соп ран о), была исполнительницей  ведущ их ро 
лей. В 1945 г. ВТЭК установила у нее открытую форму туберкуле
за, в связи  с чем была вынуж дена уволиться из органов НКВД.

А ртистка Зинаида С теф ановна К оваленко, 1915 г. рож де
ния, уроженка с. Беловодск Ворошиловградской области. В 1932 
1936 гг. училась в театральной студии в г. Р остове-на-Д ону, пос
ле о кон чан и я работала артисткой Ростовского театра им. Горь
кого. К ак ж ена нем ца выселена в 1941 г. в Ш ипуновский  район 
А лтайского края. Муж А. Э. Н ейман. П риехала в п. Л есное для 
соеди н ен ия с семьей. За активное участие в постановке оперет
ты «Баядера» ей объявлена благодарность и выдана прем ия 400 
рублей (п ри каз по управлению  от 14. 11. 45).

Художник театра Алексей Эрнестович Н ейман, 1911 г. рож
ден и я, урож енец  г. Гельсингф орса (Ф и н лян ди я), по проф ессии 
ради отехн ик, как  «лицо ф и нской  национальности» в 1941 г. 
выселен в Ш ипуновский район  А лтайского края. В 1942 г. моби
лизован  в трудармию  и направлен в Вятлаг. В 1946 г. взят на учет 
как спецпоселенец. Н ейманом  в основном изготовлялись декора

ции и бутаф ория к спектаклям .
Бригадир театра и культбригады Владимир К онстан тин о 

вич О рн атовский , 1894 г. рож дения, урож енец г. Н овгорода, до 
ареста прож ивал в г. Б оровичи Л енинградской  области. По по
становлению  особого совещ ания при Н К В Д  С С С Р от 3 сентяб 
ря 1938 г. «за ш пионаж  и контрреволю ционную  деятельность» 
лиш ен  свободы  на 10 лет. П рибыл в Вятлаг 19 сентября 1938 г.,

освобож ден 19 сентября 1947 г.
А ртист-певец  И ван  М ихайлович Т и щ ен ко , 1910 г. рожде- 

н ия , урож енец  Д непропетровской  области. Осужден народны м 
судом г. С талино 27 декабря 1947 г. «за хищ ение» на 5 лет л и ш е
ния свободы . П рибы л в Вятлаг 3 ян варя 1949 г., освобожден 
27 сентября 1950 г. по помилованию .

А ртистка Галина Н иколаевна Ш еверн иц кая, 1914 г. рож 
ден и я, урож енка г. Л енинграда. В Вятлаг приехала вместе с му
жем С. А. Б ратниковы м , которы й работал начальником  сельхоз- 
отдела Вятлага. Умер 6 марта 1945 г. Г. Н. Ш еверницкая уволилась 
16 апреля 1945 г. и выехала в М ордовскую  АССР.

А ртист П етр И ванович Ш ип ен ко , 1898 г. рож дения, уро
ж енец  ст. Вересоча К уликовского рай он а Ч ерни говской  облас
ти, до ареста прож ивал в г. Прилуки. Осужден военны м трибуна
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лом войск Н КВД Черниговской области 13 марта 1945 г. на 8 лет 
лиш ен ия свободы  и 5 лет пораж ения в правах. П рибыл в Вятлаг 
19 н оября 1946 г., освобож ден 12 ию ня 1952 г.

С огласно приказам  по управлению  лагеря в театре рабо 
тали артистам и-м узы кантам и  Геннадий Васильевич Ф илиппов, 
Виктор К азем ирович Вейнер, А лександр Ф едорович Горгенре- 
дер, Ж орж  Георгиевич М айер (М ейер); реж иссером  и артистом 
А льф ред А льфредович Д абельт (Д ибельт); артистам и Ф еликс 
И ванович Келлер, имея прекрасны й голос, в опереттах и сп ол 
нял главны е роли, Роберт А лександрович Ф аллер, Григорий 
Васильевич Харитонов.

К онцертмейстером работал Альфред Альфредович Дабельт. 
Это очень ярки й , высококультурны й человек, после освобож 
д ен и я  из лагеря работал ки н ореж и ссером  на Л енинградской  
киностудии.

Звездой первой величины  в театре и культбригаде по п ра
ву считалась А нтонина Л ам ан — лю бим ица и кумир публики. 
С воим прекрасны м  голосом — колоратурное сопрано, незауряд
ным талантом  артистка буквально зачаровы вала зрителей. Д ли 
тельное время она была единственной певицей , которая вела 
первые сопрановы е партии в театре. М ногие старожилы п. Л ес 
ное пом н ят эту стройную  и нежную  ж енщ ину, она легко и п ро 
сто держ алась на сцене, свободно брала верхние ноты , ди кто 
вала партнеру манеру исполнения роли. Д а, ее многие пом нят, 
но никто  не может сказать: А нтонина Л аман — настоящ ее ее 
имя или псевдоним? П ричем конф ерансье зачастую объявлял 
на и тальянский  манер: «Арию исполняет А нтонино Ламан!».

Другой звездой вятлаговского театра считалась Н ина И ва
н овна Б елицкая, 1923 г. рож дения, урож енка г. Нерехты К ост
ром ской  области. Н евы сокого роста, м иниатю рная, м иловид
ная, аккуратная, она покоряла зрителей своим  заж игательны м 
тем перам ентом , м им икой , ж естом , чарую щ им голосом м еццо- 
сопрано. В опереттах она исполняла вторые женские партии, была 
лю бим ицей  публики. Д а, Н ину пом нят все, кто хоть раз видел 
ее на сцене. Успех ее объяснялся просто: она серьезно готови 
лась к  каждому своему вы ступлению  на сцене. Рассказы ваю т, 
что и после лагеря она мечтала продолж ить путь в больш ом и с 
кусстве. Н. И. Белицкая была осуждена в 1942 г. военным трибу
налом войск НКВД Я рославской  области на 8 лет лиш ен ия сво 
боды за прогул. П осле освобож дения вместе с мужем, руководи 
телем театра, уехала в г. Л енинград.

Кумиром публики и достойны м  партнером  Н ины  был ар 
тист театра некто Суслов (не удалось установить его полные 
биограф ические данны е). В опереттах он исполнял вторые муж
ские партии. В воспом инаниях очевидцев сохранилась блиста



тельная игра в оперетте «Баядера», где он с преогромны м усп е

хом исполнил одну из ведущ их ролей.
А ртистом  театра и культбригады  был некто С ердю к, с 

басом , как  у М ихайлова. В его и сполнении  ария М ельника из 
оперы Д аргом ы ж ского «Русалка» всегда встречалась зрителям и 
аплодисм ентам и и на «бис». Одни утверждаю т, что он умер на 
вахте во время освобож дения из заклю чения (не выдерж ало сер 
дце), другие, что голос С ердю ка слы ш али в дальнейш ем  по 

радио.
В Вятлаге отбы вали наказан ие артист К ировского  1 ю  да 

И. Ф. П ерм яков, преподаватель К ировской музы кальной ш колы 
А. А. Румянцев, м узы кант оркестра Госцирка и драмтеатра им. 
К ирова И. И. Галанов, пианист и педагог А. У. Абрамович и др.

А лександр А лександрович Румянцев родился в 1891 г. в 
г. К отельниче, осужден судебной коллегией по уголовным делам 
К ировского  областного суда 10 ноября 1942 г. на 10 лет л и ш е
ния свободы  за «антисоветскую  агитацию ». П рибы л в Вятлаг 
24 ноября 1942 г. О свобожден 16 сентября 1943 г. ввиду тяжелого 

заболевания.
И ван Ф едорович П ерм яков родился в 1910 г. в с. Борисово 

К ам инского района С вердловской области. В 1931 г. — актер те 
атра г. Асбеста С вердловской области. С 1932 по 1935 г. служил в 
РК К А  красн оарм ейц ем -арти стом . После дем обилизации  рабо 
тал на сценах театров Н иж него Т агила, К ировограда, О рла и 
К ирова. В 1935 г. он поступил на актерский  факультет заочного 
сектора Государственного института театрального искусства им. 
А. В. Л уначарского. Работая артистом К ировского ТЮ За, с нача
лом В еликой О течественной войны  рвался на ф ронт. И, н ако 
нец, его ходатайство бы ло удовлетворено. 4 августа 1941 г. дру
зья проводили его в арм ию , но на ст. Зуевка в тот же день он 
был арестован . 30 сентября 1941 г. судебной коллегией по уго
ловны м  делам  К ировского  областного суда осужден на 10 лет 
лиш ен ия свободы  и направлен  в Вятлаг. О свобож ден 10 ию ня 
1943 г. Вернулся в ТЮ З. В театре его называли не иначе как Ваня 
П И Ф  (по  ини ц иалам ). Я ркие и разнообразны е образы  воплотил 
он на сцене. П ерм яков  принадлеж ал к той части артистов, в 
которы х си льн а тяга к яркой  театральности вы раж ения, чрез
вы чайной эф ф екти вн ости . Нужно было см еяться и он зара
жал ж изнерадостны м  смехом весь зрительны й зал, нужно стра
дать — и он заставлял рыдать. Н о более ему были по душе об 
разы  и скром етны е, озорны е, сверкаю щ ие ком едийны м и крас- 

ками.
И ван  И ванович Галанов родился в 1919 г. в с. Одоевском 

Горьковской области, работал музы кантом оркестра Госцирка 
и драмтеатра им. С. М. Кирова. А рестован 17 ф евраля 1943 г. за

544



«антисоветскую  агитацию». Осужден судебной коллегией по уго
ловны м  делам  К ировского облсуда 1 апреля 1943 г. на 6 лет л и 
ш ения свободы . П рибыл в Вятлаг 6 апреля 1943 г. Умер 15 ию ня 
1944 г.

В театре ставились не только музы кальны е вещ и, но и 
драм атические. Театр работал напряж енно. Д остаточно сказать, 
что в м есяц  было по 2—3 премьеры . Во время войны  были п о 
ставлены  сп ектакли  на патриотическую  тему. Ч асть средств, 
вырученны х от постановок, отчислялась в ф онд помощ и ф р о н 
ту. В первы й год работы стационарного  театра было поставлено 
43 сп ектакля и концерта. В то же время в лагерны х подразделе
ниях работали  кружки худож ественной сам одеятельности , ко 
торы е регулярно, три раза в м есяц, давали концерты . В художе
ственной сам одеятельности  было занято  267 человек0.

В докладной  записке начальника политотдела Вятлага ка 
п итана госбезопасности  Ф араф алова на имя начальника полит
отдела ГУЛАГа полковни ка Буланова «О работе политотдела» 
за 1 полугодие 1947 г. говорится о возросш ей роли театра и культ
бригады в культурном воспитании населения Вятлага. Ц ентраль
ным клубом управления подготовлено 65 п остановок, обслуж е
но 13500 человек. За этот же период проведено 75 концертов, 
обслуж ено 20 ты сяч человек. Д ано 195 киносеансов, обслужено 
10000 человек21.

О собы м успехом пользовались спектакли  из классическо
го репертуара, такие как драм а М. Ю. Л ерм онтова «М аскарад», 
постановка по поэме А. С. П уш кина «Цыгане» и др. Н ину Арбе
нину в «М аскараде» с душ евной теплотой , ярко , впечатляю щ е 
исполнила Валентина Я ковлевна Б аш енина — ж ена директора 
театра. О на сы грала множ ество ролей в театре, всю ж изнь п о 
святила развитию  культуры и искусства в п. Л есное. И скусно и 
тем перам ентно роль Евгения А рбенина играл артист театра Л ео
польд В асильевич Глезер. До Вятлага он играл в драмтеатре 
г. Э нгельса и вместе с другими нем цам и был выселен на Алтай. 
Затем трудармия и Вятлаг. Когда в 1950 г. У ржумскому театру 
потребовался режиссер, Л. В. Глезер вместе с женой М арией Алек
сандровной , артисткой театра, был переведен в г. Уржум.

С купы е строки докладны х зап и сок  «О работе клуба» даю т 
лиш ь некоторое представление о культуре и искусстве Вятлага. В 
1948 г. при клубе работали круж ки взрослой и детской сам одея
тельности. Взрослыми поставлено 12 концертов и 4 спектакля, в 
т. ч. «Глубокие корни» и «О друзьях-товарищ ах». Д етской само-

» Ц Д Н И .Ф . 8339. Д. 66. С. 27. 

21 Там же. Д. 58. С. 88.
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деятельностью  дано 16 концертов  и поставлено 4 спектакля, в 
т. ч. «Снежная королева», «Золушка», «Двенадцать месяцев». К ро
ме того, в клубе поставлено 62 спектакля. Среди них такие, как 
«Раскинулось море ш ироко», «М орской узел», «Вас вызы вает 
Таймы р», «Без вины  виноваты е», «Кому подчиняется время», 
«День отдыха», «Вольный ветер», «Ф акир на час»1’.

За первое полугодие 1949 г. в клубе прош ло 4 концерта, 
посвящ енны х Д ню  С оветской  А рмии, 8 М арта, первом айским  
праздникам  и 150-летию  со д н я  рож дения А. С. П уш кина. К ол 
лектив поставил пьесу лауреата С талинской  прем ии А. С оф ро- 
нова «М осковский характер», комедию  А. О стровского «Не было 
ни грош а, да вдруг алтын». А ктивное участие в сам одеятельнос
ти приним ал дж аз-оркестр , орган и зованн ы й  из музы кантов ду 
хового оркестра воен изи рован н ой  охраны. Д етский драм атичес
кий коллектив поставил 4 сп ектакля , в т. ч. по пьесе С. М ихал

кова «Я хочу домой».
В клубе продолж ались вы ступления Ц ентральной культ- 

бригады. Н аибольш им успехом у зрителей пользовался спектакль 
«Зеленая улица» А. Сурова. У ржумский драм атический театр п о 
казал сп ектакль «П ути-дороги» Ф едорова и «Ж или три друга» 
А. У спенского, а бригада м осковской  эстрады  — концерт рус

ской  песни.
П ри центральном  клубе сущ ествовала детская творческая 

студия — детский  сектор. Руководителям и его были: по классу 
вокала — М ария А лександровна Ш ульер, детского ансам бля -  
Евгений Н иколаевич  О скар (О стер), балетмейстерам и -  С оф ья 
П етровна Авербах и Ф илипп  Ф и липпович  Брауземан. О скар ру
ководил больш им детским хором. В его исполнении звучали рус
ские народны е и классические произведения.

С оф ья П етровна Авербах (С тарикова), 1915 г. рож дения, 
урож енка хутора Д онского  (Государева) Я зовского  рай он а Рос
товской  области , воспиты валась в детдоме, рано познала тяго 
ты ж изни. В 1937 г. окончила 6-м есячны е курсы газетных работ
ников при Д ом е печати в г. М оскве. В 1944 г. вместе с мужем 
Павлом В ениам иновичем  Авербахом (редактор вятлаговской  га
зеты  «Лес — стране») переехала в Л есное, бы ла п ри н ята на 
долж ность зав. хозяйством  центрального  клуба и по совм ести 
тельству балетм ейстером . П од ее руководством ребята творили 
чудеса. Бы ли поставлены  сц ен ы  из классических балетов «Вальс 
цветов» из «Щ елкунчика», «Танец м аленьких лебедей» из «Ле
бединого озера» П. Ч айковского и др. Коллективом детского сек 
тора, в частности , была п оставлена о п ера-сказка «Гуси-лебе

11 Там же. Ф. 5991. Оп. 2. Д. 60. С. 42.
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ди». Н о самы м удачным спектаклем была «Золушка». В нем были 
заняты  м ногие ребятиш ки, посещ аю щ ие детский сектор.

Реж иссеры , балетмейстеры , хореографы , музы канты , ар 
тисты  театра и культбригады в больш инстве были из числа за 
клю ченных лагеря и спецпоселенцев. На время репетиций и сп ек
таклей  их п риводили  в клуб под конвоем , нем ногие из них 
пользовались правом бесконвойного  передвиж ения. Н а ночь их 
вновь уводили в зону под охрану часовых. И тем не менее при 
всех тяготах ж изни  они ставили прекрасны е спектакли , зан и 
мались с ребяти ш кам и , прививали  им чувство прекрасного, за 
ним ались эстетическим воспитанием  подрастаю щ его поколения.

Говоря о театре и культбригаде Вятлага, его лю дях, нельзя 
не упом януть о худож нике-модельере А поллинарии И вановне 
Тю рберг. Это по ее рисункам  и эскизам  изготовлялись костю мы 
(всех времен и народов) для артистов, а иногда и декорации  к 
спектаклям .

Хотя ш тат театра и культбригады был уком плектован  в 
осн овном  заклю ченны м и и сп ец п оселенц ам и , но зрители  не 
ведали, что перед ними «враги народа», изгои, согнанны е со 
своих родны х мест. И редкий зритель задумы вался над тем , к а 
ких ф и зи чески х  и духовных мучений стоит это артистам в усло 
виях и золяц ии  от общ ества, строгого лагерного реж има.

В театре были поставлены  оперы Верди «Травиата», Гу- 
лак-А ртем овского  «Запорож ец за Дунаем», оперетты  «Сильва», 
«Баядера», «М арица» К альмана, «Веселая вдова» и «Ж рица огня» 
Л егара, «Ц ы ганский  барон» Ш трауса, «Свадьба в М алиновке» 
А лександрова, «Роз-М ари» Ш тотгарта и Ф рильи , «С евастополь
ский  вальс» Л истова, «Вольный ветер» Д унаевского, «П ерико- 
ла» О ф ф енбаха и многие др. Веселые и озорны е оперетты , п ре
красно оф орм лен н ы е декорации  и костю мы , талантливо, п ро 
ф есси ональн о  сы гранны е роли неизм енно привлекали  зрителей. 
На сп ектакли  как  на праздник приезж али оф ицеры  и вольн он а
ем ны е не только с дальних лагерны х пунктов, но и лю бители 
театра из К ирова и из М осквы.

Больш ую  работу по эстетическом у воспитанию  проводила 
библиотека, разм ещ авш аяся в том же здании, что и клуб. Н асто
ящ им  энтузиастом  своего дела была заведую щ ая библиотекой 
М ария Ф едоровна П ьянкова. Это она проводила читательские 
кон ф еренц и и  и громкие читки лучш их произведений русских и 
зарубеж ных классиков, выступала в качестве реж иссера-поста- 
новщ ика и нсценировок многих произведений. О на была добрым 
наставником  молодых читателей, учила их лю бить книгу.

Говоря о культуре Вятлага, нельзя не сказать хотя бы н е 
сколько слов о художниках. П очти на каждом лагпункте в штате 
КВЧ (культурно-воспитательной  части) была долж ность худож -
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ника, которы й помимо аф иш , объявлений, плакатов, тран сп а 
рантов, оф орм лял худож ественные пан но , рисовал или ко п и 
ровал картины  для нужд лагпункта. Среди оф орм ителей  вы де
лялся руководитель худож ественны х промы слов лагеря Лавров. 
К стати, он изваял п ам ятни к  В. И. Л енину на центральной п ло 
щ ади п. Л есное, которы й стоит до сих пор.

Д обры е традиции по худож ественному воспитанию  н асе
лен и я, залож енны е в 40-х гг. театром  и культбригадой, были 
продолж ены  в 50—60-е гг. Н ародны й театр возглавил Георгий 
А лексеевич Рябухин, м узы кальную  часть Д ом а культуры вел 
К онстантин  А ндреевич К унстман.

На каждом лагпункте среди бараков и хозяйственны х п о 
строек отводилась сп ец и альн ая площ адка для занятий  ф и зкуль 
турой и спортом . На площ адке устанавливались и футбольные 
ворота, иногда натягивалась сетка для игры в волейбол. В зи м 
нее время устраивались ш ахм атн о-ш аш ечн ы е турниры . Всей 
ф и зкультурно-м ассовой  работой на лагпункте руководил куль- 
торг, такой  же заклю ченны й, как и все остальные. В лице куль- 
торга иногда совм ещ ались библиотекарь, руководитель художе
ственной сам одеятельности  и ф изрук. С постройкой  стадиона 
зам етно ож ивилась физкультурная ж изнь пос. Л есное. В зимнее 
время здесь заливался каток. Устраивались новогодняя елка (бал- 
маскарад), массовы е катания на коньках , соревнования по хок
кею. В летнее время лю бимым отдыхом жителей был футбол. И г
рокам и ф утбольной ком анды  бы ли, как правило, солдаты ВСО 
(воен и зирован н ой  стрелковой  охраны ), учащ иеся учебных кур
сов ВСО, ш кольники  старш их классов и молодеж ь поселка.

Значительно активизировалась спортивно-м ассовая работа 
с прибы тием  в Вятлаг сп ец п оселенц а А лександра А ндреевича 
Келлера и назначением  его на долж ность зав. стадионом и трене
ром ф утбольной ком анды  «Динамо». А. А. К еллер (1911 — 1983) 
родился в с. Д м итриевка С аратовской  области. Ж ил в С талин 
граде. С началом  В еликой О течественной войны  как  «лицо н е
мецкой национальности» был вы селен в К емеровскую  область. 
Затем м обилизован  в трудармию . В Вятлаг прибыл в 1945 г.

До лесн овского  «Динамо» К еллер имел больш ой опыт 
тренерской работы. В 1937 г. он тренировал горьковское «Торпе
до», в 1940 г. — сталинградский  «Трактор». М олодой, энерги ч 
ны й, подчеркнуто аккуратны й, он был тренером  от природы. 
Он умело подбирал игроков, учил, терпеливо пестовал их, и 
результаты  не зам едлили сказаться.

Т ренерский  талант А лександра А ндреевича был замечен 
руководством УВД. В мае 1951 г. его перевели в областной центр 
и назначили тренером  кировского «Динамо». С приходом К елле
ра в ком анде возни кла особая атм осф ера доверительности  учи
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теля и учеников, вы сокой  требовательности и дисци п лин ы , со 
своей тактикой  и стратегией. Он умел думать не только за свою 
ком анду, но и за соп ерн и ка и опереж ать его. Изучал, ан али зи 
ровал каждую игру, вы являя сильны е и слабые ее места.

П од его руководством  кировское «Динамо» добилось чес
ти выступать в первенстве С С С Р по классу «Б», заним ало п ри 
зовые места на спартакиаде, во всесою зном и российском  сорев
н ованиях. Благодаря К еллеру футболисты  «Динамо» п реврати 
лись в героев. М ногие мальчиш ки грезили попасть в команду, 
старались подраж ать своим кумирам. Судьба благосклонно от 
неслась к Келлеру. П осле отъезда из К ирова он прин ял  трен ер 
ство в таш кентском  «Пахтакоре». К ом анда числилась в высш ей 
лиге. За несколько  сезонов он вывел ее с 14 места первенства 
С С С Р  на 6 место грандов отечественного футбола. За м ноголет
ню ю  и успеш ную  тренерскую  деятельность К еллер удостоен 
почетного зван и я «Заслуж енны й тренер СССР».

В зоне лагеря находились лю бители футбола и иных видов 
спорта, которы е по своей инициативе создавали ком анды , орга
низовы вали  соревн ован ия между бригадами, бараками. В одном 
из подразделений Вятлага отбывал наказание знам ениты й ф ут
болист Эдуард С трельцов. П о традиции, он вначале работал на 
лесоповале, а затем его перевели в хозобслугу. О дновременно он 
тренировал футбольную  ком анду заклю ченных. И вот однажды 
бы ло объявлен о , что на стадионе п оселка Л есное состоится 
встреча ком анд «Динамо» и заклю ченны х. Стадион был полон. 
Н а этой встрече С трельцов показал, как играю т футболисты  
высш его класса. Зрелищ е было захватываю щ им.

В докладной  записке политотдела за 2 квартал 1951 г. го 
ворится о ш ироком  развитии  физкультуры  и спорта в лагере, 
п одчеркивается, что спортсм ены  учреж дения заняли  общ ее 1-е 
ком андное место в районны х соревнованиях по легкой  атлетике. 
На п редприятии  созданы  3 ф утбольны е ком анды , и в каждом 
подразделении организованы  волейбольны е ком ан ды 1».

В январе-ф еврале 1953 г. были проведены массовые сорев
новани я по Всесою зному лы ж ном у кроссу. Во время кросса 614 
ф изкультурников вы полнили нормы  ГТО или улож ились в р аз 
рядны е нормы . П роведены  ш ахматны е турниры по вы явлению  
лучш их ш ахматистов в ф изколлективах, затем прош ел розы г
рыш  первенства лагеря по ш ахматам в центральном клубе2».

Н евозм ож но назвать всех лю дей, которы е в условиях л а 
геря участвовали в культурном движ ении. Одни уш ли уже в мир 
иной, другие затерялись, третьи не хотят вспом инать об этом.

'»ОДНИ. Ф. 5991. Оп. 2. Д. 62. С. 42. 

21 Там же. Д. 65. С. 23.
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Тем а «Культура и искусство Вятлага» далеко не исчерпана. Она 

ждет своих исследователей.

Е. М. САМАРЦЕВА

ДОМ  ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗОВ

Вятское областное отделение Российского ф онда культуры (п ер 
воначально — К ировское областное отделение Советского ф онда куль
туры) было создан о  на первой учредительной конф еренции 15 Д екаб
ря 1987 г. Зарегистрировано как Вятское областное отделение РФК.
2 февраля 1995 г. (председатель правления К. И. К оциен ко, скульптор,

член С ою за худож ников).
Вятское отделение РФ К  располож ено в самом центре города, в 

старинном  особн як е, который вятчане лю бовно называют «Домом Вит- 
берга». В этом здании в 1836— 1837 гг. жил, отбывая вятскую ссылку, 
известный архитектор Александр Витберг. Д ом  открыт для всех твор
ческих сою зов, культурной общ ественности города. В «Белом зале» дома 
проходят ю билейны е вечера, презентации книг, открываются выстав
ки произведений кировских худож ников, звуки музыки собираю т м е
лом анов на концерты. И з «Белого зала» идут телевизионны е передачи, 

здесь работает музыкальный салон «П од сенью  муз».
Основны е программы Вятского отделения РФК.
Программа «Н АШ И  ЗЕМ Л Я К И », связанная с именами Ф. И. 

Ш аляпина, В. М. и А. М. Васнецовых, П. И. Чайковского, Н. А. Заболоц
кого и др ., пользуется особы м вниманием ф онда культуры.

Программа «НОВЫ Е ИМ ЕНА» призвана оказывать помощ ь твор
ческой молодеж и. В рамках данной программы учреждаются ежегодные 
стипендии юным музыкантам, худож никам , писателям, оказывается  

помощ ь в издании первых книг.
Программа «К РАЕВЕД ЕН И Е». Десять лет при отделении фонда  

культуры работает областное краеведческое объединение «Вятка». Раз
работана программа по развитию краеведческого движения в крае в 
1990—2000 гг. О сн овное внимание объединение уделяет н аучн о-иссле
довательской работе. Оно участвует в проведении традиционны х науч
ных конф еренций и чтений, которые проходят в области. Выступают 
на них не только учены е, исследователи, краеведы наш ей области, но 
и М осквы, П етербурга, Екатеринбурга, П ерми, Ч елябинска, Н иж не
го Н овгорода, И ж евска, др. городов соседних областей России. С бор
ники материалов конф еренций и чтений печатаются.

Научная конф еренция «Вятская земля: в прош лом и настоящем»  
(с 1989 г. проводит Вятский государственный педагогический универ
ситет). В 1998 г. состоялась четвертая конф еренция, посвящ енная исто- 
рику-краеведу, известном у ученом у, проф ессору А. В. Эммаусскому. 
М ежрегиональная научная конф еренция «История и культура Волго- 
Вятского края», посвящ енная Вятской ученой архивной ком иссии, была 
организована областной научной библиотекой им. А. И . Герцена совм е
стно с ВГПУ и департаментом культуры и искусства в 1994 г. В даль
нейш ем предполагается проводить такие конф еренции. Библиотека им. 
А. И. Герцена взяла на себя и проведение М еждународной научной кон 
ф еренции «Религия и церковь в культурно-историческом развитии Рус
ского Севера: к 450-летию  П реподобного Т риф она, Вятского Ч удо
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творца» (1996). С 1997 г. Вятская епархия проводит Т риф оновские чте
ния еж егодно (работает краеведческая секция), М еждународны й науч
ный сим позиум  «Ш веды и Русский Север: историко-культурные связи» 
(1997, 1999) организуется Ш ведским культурным центром областного  
краеведческого музея. К ировское управление ФСБ выступило инициа
тором проведения научных конф еренций «Из истории вятских сп ец 
служб». В марте 1998 г. состоялась презентация второго сборника мате
риалов конф еренций. М ногие краеведы участвовали в научной конф е
ренции «Вятскому земству 130 лет» (1997), которую провела областная  
научная библиотека им. А. И. Герцена. Библиотека проводит и традици
он н ы е научны е чтения: С алты ковские (с  1969 г., в 1997 прош ли  
восьмы е), Герценовские (с 1977 г., в 1997 — седьм ы е), Петряевские (с 
1988 г., в 1998 — пятые). В 1980 г. состоялись первые Гриновские чте
ния, организованны е областной детской библиотекой им. А. С. Грина и 
Д ом ом -м узеем  А. С. Грина. Они проходят еж егодно и о них знают все 
гриноведы страны. В 1996 г. открылись А лабинские чтения.

В декабре 1993 г. по реш ению  совм естного заседания бю ро обла
стной писательской организации и объединения «Вятка» началась п од
готовка и издание Э нциклопедии земли Вятской (Э ЗВ ): Откуда мы 
родом? Вы пущ ено девять томов. С основания ф онда культуры к памят
ным датам, знаменательным событиям выходит газета «Вятская речь» 
(ны не ред. Т. К. Н иколаева). Областная научная библиотека работает 
над биографическим справочником «Краеведы Кировской области». О су
щ ествлен выпуск, посвящ енны й районным краеведам.

В некоторых районах созданы  отделения областного объ еди н е
ния «Вятка» (К ирово-Ч епецкий , К отельничский, У нинский, Л ебяж - 
ский, Уржумский, С лободской) и советы краеведов. Во многих райо
нах проводятся научные краеведческие конф еренции, в которых уча
ствуют и исследователи областного центра. Активно действую т учреж 
дения дополнительного образования туристско-краеведческого профиля.

Ш кольное краеведение имеет традиции, ор ганизац ионно-м ето
дическое обслуж ивание осущ ествляю т областной, городские и район
ные центры детско-ю нош еского туризма и экскурсий, станции юных 
туристов. П одготовкой кадров учителей-краеведов занимается кафедра 
краеведения (ны не кафедра истории и краеведения) Вятского госу
дарственного педагогического университета. Кировский областной центр 
детск о-ю н ош еск ого туризма и экскурсий первым в стране 1 сентября  
1992 г. открыл областную  очно-заочную  краеведческую школу. Цель — 
выявить старш еклассников, склонны х к изучению  наук, связанных с 
историческим краеведением, с их обучением  и с ориентацией на про
ф есси и , связанны е со знанием  краеведения. Ш кола имеет трехгодич
ный срок обучения. В настоящ ее время она насчитывает 300 учащихся  
из 25 районов области. Появились филиалы областной школы в райо
нах. О сенью  1997 г. программа школы получила диплом  I степени на 
В сероссийском  конкурсе (было представлено около 600 программ).

С 1962 г. при Кировской областной научной библиотеке им. А. И. 
Герцена сущ ествует клуб «Краеведческий четверг». Заседания (около  
500) проходят еж ем есячно, краеведы областного центра и районные 
представляют на суд общ ественности свои книги, материалы исследо
ваний, обсуж даю т проблемы, которые их волнуют.

Программа «ВЯТСКОЕ ВАСН ЕЦ О ВСКО Е КОЛЬЦО» — одна из 
основны х забот ф онда культуры, направленная на возрож дение мест,
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Подрелье. Ф ото С. Рябоконя. 1983 г.

связанных со  славным родом Васнецовых — известных всему миру ху
дож ников, а также свящ енников и просветителей. «В аснецовское коль

цо» долж но стать общ ероссийским  достоянием .
П ланируемые программы, долгосрочны е проекты:
Программа «Сельская церковь» (реставрация Т роицкой церкви  

в с. Лопьял У ржумского района, заверш ение строительства деревян 
ной П редтеченской церкви в с. Рябово Зуевского района).

Программа «Российская усадьба» (реконструкция флигеля усадь
бы Ж макиной — памятника культуры и истории начала XIX в. Флигель 
передан отделению  ф онда культуры в собственность).

Программа «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» включает в себя н е 
сколько направлений («Белый зал», «Наши земляки», «Памятные даты 

Российской истории и культуры», «П од сенью  муз»).
При реализации культурных программ Вятское областное отде

ление Р осси й ск ого ф онда культуры сотрудничает с многочисленны ми  

организациями г. Кирова и области.
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V. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

В. В. ГАЙДА

НАЧИНАЯ С ТРИФОНА ВЯТСКОГО

П онятие духовность употребляется при характеристике 
внутреннего м ира человека. Этот мир вклю чает культуру м ы ш 
лен и я, уровень, качество зн ан и й , а такж е культуру переж ива
н ий , чувств, волю человека.

Д уховность мож ет быть светской и религиозной . Было бы 
неверно отож дествлять духовность только с религиозностью . В 
таком  случае мы отлучили бы от духовного развития значитель
ную часть человечества, обеднили бы само понятие духовности. 
О том, что духовность сущ ествует не только в сфере религии, 
свидетельствует вся человеческая культура. В отличие от религи
озной  духовности, которая предполагает удовлетворение со ц и 
альной потребности индивида путем созерцани я, индивидуаль
но-личн остн ого  общ ения с Богом, светская духовность ори ен 
ти рована на реализацию  соц и альн ой  потребности  н еп осред 
ственно в практике человеческих взаим оотнош ений, взаимных 
обязанностей  лю дей друг перед другом.

С ветская и религиозная духовность — это две разны е, но 
взаим освязанны е ли н и и  духовного развития личности , челове
чества в целом. Такая связь  в личности  свящ ен ни ка дает образ
цы духовности. Это мож но проследить на примере наиболее я р 
ких личностей  вятского духовенства, которые являли  образец 
праведничества, н равственности , причем  реализованны х в соб 
ственной ж изни. Таким  образцом  является Т риф он  — вятский 
святой (около 1546—1612).

В г. Хлынов П реподобны й Т риф он приш ел человеком зре
лым, убежденным монахом, без всяких претензий на удобства 
жизни с целью «восполнить у вятчан скудость к душ евному сп а
сению  и устроить монастырь к  иноческому жительству». Нужно 
было весьма много личных достоинств, энергии, труда, чтобы 
добиться поставленной цели. П реподобный Триф он начал с са
мого себя, с заботы о своем нравственном соверш енствовании и 
спасении. В долгом подвиге скитальничества, в послуш ании стро
гим правилам иноческого жития, пустынном уединении поднялся 
он до определенных нравственных высот. И чистотою своего духа 
привлек сердца людей. Недовольство собою, стремление быть луч
ше лежит в основе всех его отнош ений с людьми, проникнутых с 
его стороны глубоким смирением , простотою, всепрощ ением.
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Т риф он  Вятский оказал влияние на развитие п росвещ е
ния в Х лынове. В 1601 г., спустя двадцать лет после основания 
м онасты ря, была произведена дозорная опись, у Т ри ф он а было 
зарегистрировано богатое по тем временам книгохранилищ е, что 
свидетельствует о лю бви настоятеля к  чтению , просвещ ению .

Т риф он Вятский. Ф рагмент иконы Б оголю бской. XVII в.
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М онастырь был образовательным центром. М ожно предположить, 
что здесь воспиты вался неизвестны й составитель ж ития П репо 
добного Т риф она, вдумчивый, усердны й собиратель сведений о 
ж изни  настоятеля м онасты ря, знаю щ ий С вящ енное П исание, 
святоотеческую  литературу. О сущ ествляя идеал ж изни по зако 
ну духа, вятский  подвиж ник не только не изолировал общ ину 
от м ирской  ж изни, но, напротив, поставил м онасты рь в самую 
тесную  связь с ней.

Н ельзя не сказать о личности  основателя другого м он ас
ты ря в Вятке о. С теф ане (в миру С. П. Куртеев. 1830— 1890). Он 
учился в Вятской муж ской ги м н ази и , но из ш естого класса от 
правился в П етербург, нам ереваясь поступить в м едико-хирур
гическую  академию . Реш аю щ ую  роль в его судьбе сы грала п ро
читанная им книга «П исьма С вятогорца о святой  горе А ф он 
ской». У влекательные очерки С. А. В еснина (С вятогорец. 1814— 
1853) о п одвиж нической  ж и зн и  аф он ских  и ноков произвели 
соверш енную  перем ену в душ евном настроении  впечатлитель
ного ю нош и: у него явилось горячее ж елание посвятить себя 
аскетической  ж изни. Он возвратился на родину, и в лесу, на 
отлогом берегу, близ своей деревни около г. Вятки выкопал зем 
л ян ку  и уединился в ней. Все время проводил в молитве, чте
нии свящ енны х книг, святоотеческих творен ий , делал из них 
вы писки , которых со временем н акопилось немало. Он много 
путеш ествовал по святы м местам, но всегда возвращ ался в свою 
Ф илейскую  келью.

В 1862 г. переш ел из зем лянки  в деревянную  хиж ину, к о 
торую построил на том же месте. С этого времени стал обучать 
детей грамоте. Уже тогда С емен П етрович Куртеев пользовался 
уважением у крестьян ближайш их поселений. В конце 1876 г. вят
ский  архипасты рь предложил ему принять монаш ество, он и зъ я 
вил согласие. В ф еврале 1877 г. был прин ят в число братии С ло
бодского К рестовоздвиж енского м онасты ря, постриж ен в м о 
н аш ество с именем  С теф ана, но уже в декабре вы просил уволь
н ение из м онасты ря и вновь поселился в своей келье. С вои вы 
писки  и разм ы ш ления, ж ития святы х он печатал в виде бро 
ш ю р, небольш их книж ек, которы х выпустил более 40 тиражом 
в несколько сотен ты сяч экзем пляров.

О коло кельи о. С теф ана стали селиться крестьяне, м н о 
гие из них обращ ались к нему за советами, наставлениям и, п ро 
сили его молитв. М олва о нем  пош ла далеко. П риходили на п о 
стоянн ое ж ительство лю ди, искавш ие уединение. П отекли п ри 
н ош ен и я, начались работы: расчищ ались площ адки , строились 
кельи. Было принято реш ение о строительстве Ф илейского муж
ского м онасты ря во имя святого — кн язя  А лександра Н евского.

М онастыри вели большую просветительскую  деятельность.
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В последней  четверти XVII в. при каф едре архиепископа И оны  
Баранова сложился кружок книж ников. П оявляется местное лето- 
писание: «В ятский врем енник», «П овесть о стране Вятской», 

«Л етописец старых лет».
С остояние просвещ ения на Вятской земле изм енилось с 

приездом  еп и скоп а Л аврентия Горки (1671— 1737). Ш ироко о б 
разованны й человек, сторон н ик  реформ  П етра I, соратник Ф ео 
ф ана П рокопови ча, он за неполны е пять лет пребы вания в В ят
ке развернул больш ую  работу по развитию  культуры. П олучил в 
народе звание «П росветителя Вятской земли». Л аврентий Горка 
имел отличны е дарован ия, был прост, благочестив, благодея
ние было первой потребностью  его душ и. Д ля этого он не жалел 
ничего: все и м ен и я, свое и ц ерковное, щ едрой рукою  расточал 
на бедных. В его архиерействование не было ни  построек, ни 
украш ен и я церквей . М ного несчастны х, особен н о во время го 
лода в В ятке, спасено им от смерти. В 1734 г. откры л славян о 
латинскую  ш колу для детей духовного и светского сословия, 
сам набирал способны х детей, почти еж едневно посещ ал кл ас 
сы , пригласил преподавать в ней п роф ессора К иево-М огилян - 
ской  академ ии М. Е. Ф и ни ц кого , иером онаха, ф илософ а, уче
ного И оаки м а Богом едлевского и др. П озднее на базе ш колы 
была осн ован а духовная сем инария. Л аврентий Горка — первый 
общ ественны й наставн и к ю нош ества в наш ем крае.

И звестную  помощ ь в организации  сем инарии  оказал об 
разован н ы й  и склонны й к просветительству епископ  В арф оло
мей Л ю барский , работу по укреплению  сем инарии  проводил 
его родствен ни к Петр Л ю барский , бы вш ий длительное время 
инспектором  сем инарии . У чебный план сем инарии  был доволь
но обш ирен: преподавались граж данская история, география, 
алгебра, геом етрия, н ем ец ки й , ф ран ц узски й  язы ки , архитек
тура и многие др. светские дисциплины . Духовные учебные заве
ден ия готовили свящ ен ни ков  и др. служ ителей христианского 
культа, но далеко не все восп итанн и ки  посвящ али себя ц ерков 
ной деятельности . М ногие становились писателям и, учителями, 
учены м и, общ ественны м и деятелям и , чиновникам и . Т алантли 
вые ученики  были возм ож ны , потому что преподавали талан т

ливы е педагоги.
П роф ессор А. В. П опов. Н изш ее образование получил в 

Я ранском  духовном училищ е, среднее — в Вятской сем инарии , 
вы сш ее — в К азан ск о й  духовн ой  акад ем и и . П о о ко н ч ан и и  
академ ического курса был назначен  преподавателем  л ати н ско 
го язы ка в В ятской духовной сем инарии . Ч ерез год вернулся в 
К азанскую  академию . Стал доктором  богословия. Его д октор 
ская диссертация представляет церковно-литературное и ссле

дование.
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П оэт-сати ри к , педагог, церковны й деятель А. И. П опов 
еще в юных летах был выбран П. И. Л ю барским в учителя пиити 
ки, позднее зам енил его в долж ности преф екта, проходил со 
своим и ученикам и «курс ф илософ ии». В 1778 г. в Петербурге 
выш ла кн и га «С атирические забавные и нравоучительны е эп и г 
рам мы, сочиненны е в городе Хлынове Вятской сем инарии  п ре
фектом А нтонием Поповым» (2-е изд. 1786). Она получила общ е
российское признание.

Из В ятской духовной сем инарии выш ел учены й, н ап и 
савш ий первы й труд по истории местного края А. И. Веш томов 
«И стория вятчан со времени поселения их при реке Вятке до 
откры тия в этой стране нам естничества или с 1181 по 1781 че
рез 600 лет».

В оспитанник Вятского духовного училищ а и В ятской се 
м инарии П. Н. Л уппов определением  С вящ енного  С инода от
11. XI. 1913 г. был утвержден в степени доктора церковной исто
рии за сочинение «Х ристианство у вотяков в первой половине 
XIX в. « (В ятка, 1911).

Огромную  роль в образовании педагогов и восп и тан н и 
ков сы грала сем инарская библиотека. Еще преосвящ енны й Вар
ф олом ей пож ертвовал в сем инарию  свою  библиотеку, вы деля
ли средства, и немалые, на пополнение библиотеки многие еп и с
копы. И здания часто приобретались за границей, не только цер 
ковны х писателей, но и классических историков, писателей, 
ораторов, ученых. П олучив какое-нибудь невиданное на Вятке 
издание, сем инарские педагоги забирали полупудовые том а в 
свои убогие учительские кельи , зачиты вались ими, делались 
м ногоначитанны м и автодидактами.

В спомним слово П реподобного Н естора, поучавш его сво 
их читателей: «Велика польза бывает от учения книжного... Книги 
указываю т и учат нас пути покаяния. От слов книж ны х мы об 
ретаем мудрость, воздерж ание; это реки, наполняю щ ие вселен 
ную, это исходящ ие мудрости. В книгах неисчетная глубина; ими 
утверждаю тся в печали, они узда воздерж ания. Если прилеж но 
поищ ем мудрости в книгах, то получим великую пользу для души 
своей».

В ятское духовенство поним ало роль и значение библи о 
тек и способствовало развитию  их. Так, в 70-х гг. XIX в. была 
учреж дена В ятская епархиальная библиотека при кафедральном  
соборе. П реосвящ енны й Агафангел пожертвовал для нее из соб 
ственной библиотеки значительное число книг, весьма ценны х 
и редких с тем , чтобы духовные лица, а затем и лиц а других 
сословий могли пользоваться книгами и таким  образом не толь 
ко поддерж ивать, но и расш ирять свое православн о-хри сти ан 
ское образование.
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Ц еркви  и монасты ри полож или начало русскому искусст
ву _  храм овая архитектура, храм овая ж ивопись, развитие н а 
ционального  худож ественного творчества. П рим ером  могут слу
ж ить ярански е иконописцы . П ри н ап исан ии  икон  они главное 
вним ание уделяли характеру и вы раж ению  лица. Верхом искус
ства считалось умение правильно нарисовать глаза. Когда и ко 
н опи сец  писал с печатного образа, он позволял  себе делать 
изм ен ен и я в нем. О вкусе и ф антазии  вятских мастеров свиде
тельствую т сохранивш иеся ш едевры (см. иконы  с изображ ением 

Т ри ф он а Вятского).
С ильны м  было воздействие на человека храмов, культо

вого убранства, печатны х кн и г, и кон оп и си , ф ресок, но осо 
бенно глубоко непосредственное воздействие на сознание лю 
дей было вероучением , ритуалом , музы кой богослуж ений, п ро
поведью , исповедью . О собо нуж но говорить о постановке ц ер 
ковн о-п евческого  дела в В ятской епархии (см. духовное пение) 
и о влияни и  хорового пения н а  духовный мир слуш ателей.

О рганизация архиерейского хора относится ко времени 
учреж дения Вятской епархии в 1658 г. — самы й старинны й хор в 
пределах края. А. А. И гнатьев в кн . «Ц ерковно-певческое дело в 
Вятке и В ятской епархии» (В ятка, 1916) писал: «Назад тому 
40—50 лет В ятский архиерейский  хор был образцом  для подра
ж ани я в пении  для хоров П ерм ской  губернии. Знали  этот хор с 
лучш ей стороны  и в П етрограде». Хор Зн ам енской  (Ц аревская) 
церкви  в Вятке сущ ествовал более 100 лет, с сентября 1913 г. 
управлял им законоучитель первой муж ской гим назии А. А. И г
натьев, окончивш ий курс К азан ской  духовной академии и ре
гентский класс Казанского музыкального училища. Регентом хора 
А лександро-Н евского  собора был преподаватель Вятской духов
ной  сем и нарии , окончивш ий П ридворную  капеллу регент 2-го 

разряда А. В. Суворов.
П ри некоторых церквах были богатые нотны е библиотеки.
Вятской епархии принадлеж ат несколько церковны х ком 

позиторов. Т ак, за пределами Вятки был известен  А. Л. Луппов. 
Регентом  архиерейского хора он был н азн ачен , когда еще обу
чался в ф илософ ском  классе сем инарии. В 1818 г. был определен 
учителем Вятского духовного училищ а с оставлением  в долж но
сти регента хора, позднее прин ял  м онаш ество с именем А нато
лия. Регентом он был более 30 лет. Перу архимандрита Анатолия 
принадлежат стихири почти на все местночтимые праздники. Все 
его произведения проникнуты  глубоким религиозны м  настрое
нием , в хорош ем и сполнении  производят сильное впечатление.

Н еобходи м о у п ом ян уть  об о р ган и зац и и  и сто р и к о -а р 
хеологического  музея при В ятской  ученой  архивной ком ис- 
сиии. М ысль об организации его возникла в 1909 г. как результат
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разработки  вопроса по охране древнецерковны х пам ятников. 
О ткрыт он был как В ятский Т ри ф он овски й  ц ерковн о-археоло 
гический музей.

С егодня, когда общ ество переж ивает духовно-н равствен 
ный кри зи с, возникает необходим ость обратиться к истокам  
наш ей духовной культуры. М едленно, но идет возрож дение чуть 
было непрервавш ейся духовной связи с прош лым. В осстанавли 
ваю тся нравственны е ц енности , в выработке которы х важную 
роль сы грало православие. В октябре 1994 г. на заседании С вя 
щ енного С инода в М оскве присвоен  статус м онасты ря П иксур- 
ской  церкви Д аровского рай он а К ировской  области, при кото 
ром создан прию т для детей -сирот «Светлый отрок».

В В ятской епархии практически во всех приходах созданы 
воскресные детские школы. По благословению архиепископа Вят
ского и С лободского Х рисанф а откры та православная ги м н а
зи я , действует ф илиал  М осковского С вято-Т ихоновского  бого 
словского института. В 1998 г. открыта православная библиотека 
«Благовест». По словам Патриарха М осковского и Всея Руси Алек
сия II, необходимо появление религиозной  интелли ген ц ии , к о 
торая могла бы соединить подлинное христианство с п росвещ е
нием , ясны м  поним анием  культурных и исторических задач.

С ветское и религиозное слито в культуре. П робуж дение 
н ац и он альн ого  сам осозн ан и я  обы чно связан о  с ож ивлением  
интереса к отечественной религии. И менно это в последние годы 
происходит в России. О бращ ение к истокам общ ественной куль
туры, в т. ч. и к ценностям  исконной религии, может стать одной 
из опор духовного возрож дения наш ей страны.

Религия — м ировоззрение и мироощ ущ ение, определен 
ный культ, осн ован ны й  на вере в сущ ествование Бога. Х ристи 
анство — религия, возни кш ая в середине I в., впоследствии 
ставш ая, наряду с буддизмом и исламом , одной из более р ас 
пространенны х религий  мира. П равославие — восточная ветвь 
христианства, одно из трех его направлений (наряду с католи 
цизм ом и протестантизм ом ), слож илось на территории В изан 
тийской им перии в XI в. Х ристианизация древнерусского общ е
ства привела к созданию  Русской православной ц еркви , кото 
рая 988 г. считает (вполне обоснованно) временем своего о сн о 
вания. В этом  году произош ло крещ ение Руси кн язем  В ладими
ром.

Н аселение К иевской  Руси, однако, упорно держ алось за 
язы чество, поэтому процесс христианизации растянулся на н е 
сколько веков. Наглядным примером может служить распростра
нение христианства в Вятском крае. П роникновение его н ача
лось с приходом сюда русских.

И звестны й историк П. Н. Луппов в своих работах по хрис-
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Божественная литургия на берегу р. Великой. 6 июня 1999 г.

г Вятка. Проводы иконы Николая Великорецкого на Великую реку.
1895 г.
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ти ан изаци и  вотяков (удмуртов) пиш ет, что уже с X III в. я зы 
ческая страна получила возмож ность зн аком иться с христиан 
ством , но только со второй половины  XVI в. начинаю тся более 
или м енее систем атические заботы  о просвещ ении инородцев 
светом христианства. К  этому времени относятся приход Т риф о-

Часовня-памятник «в честь убиенных» в г. Вятке. 
Разрушена в 1925 г. Восстановлена в 1999 г.

36 ЭЗВ, т. 9 561



на в Вятку, строительство м онасты рей и церквей. П остепенно 
местное население привы кало к исполнению  христианских о б 
рядов, хотя больш ей частью  чисто внеш нему. Что касается хри 
стианского учения, то оно оставалось неизвестны м  больш и н 
ству населения, особенно ж енской  его половине, убеж денной в 
необходимости сохранения преж него культа. От новокрещ ены х 
требовалось, чтобы они  крестили  детей, венчались в церкви , 
соблю дали погребальны й обряд, посещ али церковь, соверш али 
молебствия вместо язы ческих ж ертвопринош ений. К ак и сп ол 
нялись эти  советы  и требования?

П роф ессор Э рдм ан, посетивш ий Вятскую губернию  (Гла- 
зовский уезд) летом  1816 г., пиш ет, что при рож дении ребенка 
отец озабочен  тем , кто при выходе из дому ему встретится п ер 
вым: ибо ребен ок получит имя этого встречного. Н оворож ден 
ных назы вали язы ческим и  и м енам и , им ена данны е при  крещ е
нии забы вались. К рестилось местное население или по принуж 
дению , или и з-за  материальны х выгод (денеж ные награды , льго 
ты по воин ской  п овинности  и др.). Н овокрещ ены е продолж али 
почитать язы ч ески х  богов. С вящ ен н и ки  старали сь  зам ен ить  
яы ческие обряды христианским и. М оление в лесу перед деревом 
зам еняли  молебном перед святы м образом , вы несенны м  на ули 
цу. Со временем к язы ческим  богам причислили христианских 
святых — Илью  П ророка и Н иколая Чудотворца. П очитание их 
стало вы раж аться в соверш ении язы ческих ж ертвопринош ений. 
П роисходил процесс п рон и кн овен и я христианства в язы ческое 

м ировоззрение.
И сторически  слож илось так , что с момента во зн и кн ове

ния на долю  русской  православной  церкви выпало утверждать 
себя в среде, сохранивш ей  вполне развиты е дохристиански е 
традиции. Это определило черты древнерусской религиозности , 
как двоеверие (переплетение христианства и язы чества), обря- 
доверие (восприятие веры через ритуал, а не догмат). Русская 
церковь оказалась подверж ена законом ерной  эволю ции  в этно- 
конф ессиональном  направлении.

К аковы  особен н ости  п равославной  веры? Что вы деля
ет ее из м н о го чи сл ен н ы х  в н астоящ ее врем я хри сти ан ски х  

церквей?
С лово «православие» переводится с греческого как  орто 

доксия, правоверие, предполагаю щ ее строгое, неуклонное сле 
дование традициям  раннего христианства. Одна из отличитель
ных особенностей  православия состоит в том, что оно со вре
мени первых семи В селенских соборов не добавило ни одного 
догмата к  своему вероучению , в отличие от католи ц и зм а, не 
отказалось ни  от одного из них, как  имело место в протестан 

тизме.
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П равославие, как и все христианские и сп оведани я, о с 
новы ваю тся н а  Библии. К ритерием  ее верного п они м ани я сч и 
тается С вящ енное П редание. От начала мира до М оисея учение 
о вере Бож ией передавалось устно, преданием , то есть словом  и 
примером от одного к  другому, от предков к потомкам. Сам Иисус 
Христос свое бож ественное учение передал ученикам  своим  сло 
вом (проповедью ) и примером своей ж изни. Таким  же способом  
и апостолы  распространяли  и утверж дали Ц ерковь Христову. 
П редание есть живая память церкви.

Д уховная ж изнь в православии поним ается как  ж изнь бо 
гоподобная, а сущ ественны м свойством  Бога является  лю бовь. 
Ж изнь без лю бви теряет радость и смысл. У словием истинной  
лю бви является борьба с эгоизм ом , по христи ан ской  терм и н о 
логии , со страстям и. По Евангелию , целью  ж изни  долж но быть 
исцеление от всякого внутреннего зла и через это — достиж е
ние нравственной  чистоты , святости , богообщ ения.

В осстановление полноты  богообщ ения, по христианской  
традиции , было и есть главной целью монаш ества. О собенно на 
православном  Востоке монахолю бие превратилось в сущ ествен 
ную черту общ ественного бы тия и созн ан и я. Уход (отречение) 
от этого мира являлся лиш ь средством для сп асен ия этого мира. 
М онах — это аскет, подвиж ник, которы й стрем ится к духовно
нравственном у соверш енству путем нап ряж ени я всех своих ду
ш евны х и телесны х сил, посредством  неустанной борьбы  с р аз 
личны м и припятствиям и.

М онасты ри становятся средоточением  «неповреж денной» 
веры , через которую  умнож ался духовн о-н равствен н ы й  опыт 
православия. Со временем слож ился обы чай , по котором у вы с
ш ие ступени церковной  иерархии могли заним ать м онахи, д ав 
ш ие три обета: послуш ания, нестяж ан и я, безбрачия (он и  полу
чили название черного духовенства в отличие от ж енаты х св я 
щ енн и ков — белого духовенства). В дореволю ц и он ной  Вятской 
губернии сущ ествовало 6 мужских и 7 ж енских монастырей. Ныне 
действую щ их монасты рей (причем  все они  ж енски е) четыре: 
С вято-Т роицкий  (в черте г. К ирова), Х ристорож дественский Б о 
городичны й (г. Вятские П оляны ), Н и колаевски й  (с. Н и колаев 
ское Ш абалинского  района) и В ладим ирской  и кон ы  Бож ией 
М атери — в с. П иксур Д аровского района.

Н еобходимой ф ормой бы тия православия является храм. 
Храм — сп ециально построенное и освящ ен ное еп и скоп ом  п о 
м ещ ение, это место богослуж ения, общ ения человека с Богом. 
Восточная часть храма, отделяемая и коностасом , — алтарь (свя 
тилищ е). В центре алтаря — престол, сим волизирую щ ий самого 
Х риста С пасителя. С редняя часть храма предназначена для м о
лящ ихся. Внутренняя и внеш няя часть храма сим волизирует м е
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сто человека во вселенной. Западная часть храма — притвор, где 
соверш аю тся некоторы е богослуж ения, панихиды, где стоят те, 
кто не считает себя принадлеж ащ им  церкви. Трехчленное деле
ние храма означает царство бож ие в единстве бож ественного, 
небесного, зем ного. Каждый храм имеет свое название, которое 
дает главны й, ц ен тр ал ьн ы й  п рестол , о свящ ен н ы й  в пам ять 
об одном из собы тий ж изни  И исуса Х риста или Бож ией М ате
ри, а также о подвиж никах христианских, причисленны х к л и к у  

святых.
С им волика православного храма тесно связан а с веро 

учением  христианской  церкви , согласно которому храм — это 
место особого присутствия Б ож ия, и одноврем енно образец вы 
сокого человеческого творчества. Великолепие и роскош ь хра
ма, праздничность литургии нацеливаю т на восприятие веры не 
столько разумом, сколько чувствами. В Вятском крае действова
ло 43 городских православны х храма, в сельской местности — 
825, м онасты рских — 28. П о дан ны м  на 1 января 1998 г., в К и 
ровской области общ ее количество храмов и молитвенны х д о 
мов составляет 152. И з них 58 приходится на города, 94 р асп о 
лож ены  в сельской местности. Есть больничная и тю ремная цер 
кви. В целом число духовенства епархии достигло 151, в том чис
ле 123 свящ еннослуж ителя и 28 диаконов.

Г о в о р я  о Р у с с к о й  п р а в о с л а в н о й  ц е р к в и , ее и с т о 
рии, нельзя не сказать о старообрядчестве, возникш ем  в резуль
тате раскола церкви  в XVI в. в связи  с реф орм ой патриарха 
Н икона.

За 200 лет ц ерковной  и золяц ии  в русском православии 
накопилось немало обрядовы х особенностей , отличавш их его от 
родственных церквей в Речи П осполитой  и на Балканах. Н а пер 
вый взгляд эти особенности были несущ ественны  (крестное зн а 
м ение двоеперстием , крещ ение погруж ением , нап исан ие и м е
ни «Иисус» с одним «и» и др.). В п оявивш ем ся в результате р е 
ф орм ы  расколе между ее сторон н икам и  и старообрядцам и н а 
ш ли выраж ение и соединились многие противоречивы е явле
ния ж изни  России XVII в. Это были и конф ликты  между тем и, 
кто приветствовал распространение инозем ной  культуры, обы 
чаев и теми, кто боролся с ним и , и тенденции  к отказу от зе 
мельны х владений, принадлеж авш их церкви , и недовольство 
горож ан и крестьян  усилением  государственного гнета и креп о 
стничества, и др.

В дальнейш ей истории старообрядчества его консерватив
ные и прогрессивны е черты переплелись между собой: общ ины  
сторонников «старой веры» стрем ились изолироваться от общ е
н ия с придерж ивавш им ися оф ициального  православия, о тка 
зы вались от принятия всего нового, что несла цивилизация. Они
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видели в деятельности  самодерж авного государства и церков 
ных властей царство антихриста и считали богоугодны м соп ро 
тивление им. С тарообрядцы  сохранили в своей среде в более 
строгом  виде традиционны е христианские норм ы  морали, тру
да, сем ейной  ж изни. О тказы ваясь от книг, изданны х реф орм и 
рован ной  церковью  с середины  XVII в., они сохранили для бу
дущ их п околений  бесценны е пам ятники русской и славянской  
письм енности  и искусства X I—XVI вв., которы е оф и ци альн ая 
церковь нередко считала вредными.

В старообрядчестве сущ ествуют два направления. У мерен
ное кры ло (П ом орское согласие) п рим ирилось с государством 
и образовало старообрядческую  церковь. П роти вни ки  п рим ире
ния получили название беспоповцев, так как не приним али  св я 
щ енн и ков , возведенны х в сан реф орм ирован н ой  церковью . В 
К ировской  области  есть оба направления. С торонн и ки  русской 
п равославной  старообрядческой церкви (п оповцы ) — в А ф ана
сьевском районе (д. М уратовская), К ильмезском (д. М икварово), 
в г. О м утнинске, последователи русской древлеправославной  
церкви  (беспоповцы ) — в М алмы ж ском  районе (д. С тарая Т уш 
ка), Н олинском  (с. Л еуш ино), в г. М ураши. По данны м  на январь 
1997 г., в области 4 общ ины  старообрядческой церкви  и 2 об 
щ ины  древлеправославной церкви.

И м енно в гоним ых государством и оф и ци альн ой  ц ерко 
вью общ инах беспоповцев появляю тся первые русские предпри 
ним атели . В старообрядческих общ инах создаю тся благоприят
ные условия для накоп лен и я капитала. В среде трезвы х, трудо
лю бивы х и порядочны х староверов формирую тся представления 
о «неруш имом купеческом  слове», заклады ваю тся основы  пред 
приним ательской  этики.

С торонн и ки  старообрядчества были п рокляты  на ц ерков 
ном С оборе 1666—1667 г., указом от 1685 г. были объявлены  вне 
закона. П реследуемы е, одни находили убеж ищ е в непроходи
мых лесах , другие вынуж дены  были беж ать за гран и цу  — в 
П ольш у, Германию , Турцию , Румынию . С тарообрядцы  п рож и 
вают такж е в К анаде, СШ А, Бразилии, А встралии, Н овой З е 
ландии . В 1971 г. на П оместном  С оборе Русской православной 
церкви  была сн ята анаф ем а со старообрядцев, нам етилась тен 
ден ц и я сближ ения их с православной церковью .

Н а протяж ении  всей истории общ ий настрой богослов
ского  «сам осознания» Русской православной церкви  оставался 
по преимущ еству традици он но-кон сервати вн ы м . П онятие п р а 
вославия, как  извечно истинного и всегда «неповреж денного» 
учения, делает его в наш е время довольно привлекательной  аль
тернативой  недавним дискредитированны м  ориентирам  и ц ен 
ностям .
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Н. Н. ЯРЫГИН

О дним из направлений христианства, наряду с правосла
вием и католицизмом, является протестантизм. О сновные п рин 
ципы  протестантизм а сф орм улированы  ещ е отцом Реф ормации 
христианства М артином Лю тером в XVI в.: единственны м источ
ником  вероучения является Б иблия, спасение дается лиш ь ве
рой , обусловленной милостью  Бож ьей, отрицаю тся церковная 
иерархия, почитание мощ ей, икон , посты , м онасты ри, из та 
инств признаю тся лиш ь два — видои зм ен ен н ы е крещ ение и 
причащ ение. Н равственны е ориентиры  в протестантизм е тоже 
подвергаю тся изм енениям : освящ ается повседневная деятель
ность человека, стимулируемая верой в сп асен ие, призвание 
человека видится в добросовестном  труде, пом ощ и ближнему.

В XVII в. среди русских крестьян  зарож даю тся первые об 
щ ины  христововерия, позднее обособивш иеся в скопц ов , духо
боров, м олокан, субботников. Н азванны е движ ения отвергали 
слож ивш ую ся церковную  иерархию , вн еш н ее благочести е в 
пользу внутренней веры («Бог не в бревнах, а в ребрах»), п ро 
пагандировали  гум анистические идеалы («человек есть дивное 
создание Божье»), основы вали  сам оуправляем ы е общ ины  как 

подобие «царства Божьего».
В Вятском крае наиболее давню ю  историю  имею т еван 

гельские христиане. П ервые сведения о них относятся к 1914 г., 
когда сельские обыватели И ж евского завода (26 человек) пода
ли  прош ение сарапульскому и справнику на имя вятского губер
натора о разреш ении проведения молитвенны х собраний. Разре
ш ение было получено, так как ещ е в 1905 г. в России провозгла
ш ена свобода вероисповеданий, а циркуляр Д епартам ента ду
ховных дел от 4 октября 1910 г. разреш ал организацию  н еп ра

вославны х верующих.
Но не прош ло и полгода, как евангельские христиане были 

обвинены  в неодобрительном  отн ош ен и и  к воинской  службе и 
неподчинении начальствую щ им лицам . В июле 1916 г. молитвен
ные собрания были запрещ ены. В это же время евангелисты  вели 
проповедническую  деятельность в селах М алм ы ж ского уезда 
(В ерхняя Слудка, Стары й Бурец, В ятские П оляны ). В губерн
ском  центре м олитвенны е собрания евангелистов проводились 
с 1914 г., а устав общ ества евангельских христиан был утверж 
ден  и зарегистрирован в Вятском губисполком е лиш ь в 1925 г. 
О бщ ее количество верую щ их к 1929 г. составляло 535 человек ".

В 1929 г. выш ло постановление В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  «О

•> ГАКО. Ф. Р-1258. Оп. 1. Д. 1640. Лл. 143-151.
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религиозны х объединениях». Д еятельность общ ин была постав 
лена под ж есткий контроль государства, начались гон ен ия и 
террор в отнош ении  верующих. Д еятельность С ою за евангель
ских христиан  была прекращ ена. С татистические сведения за 
1935 г. сообщ аю т лиш ь о 4 общ инах и 19 группах евангелистов, 
которые прекратили  легальную  религиозную  деятельность.

П оводом для гонений  явилось их отнош ение к коллекти 
визации деревни, так как больш инство верую щ их было из кре 
стьян. С колхозны м строем в их сознании ассоциировались голод 
и разруха в деревне, вы нуж денная м играция в города, разруш е
ние традиционного  уклада ж изни. О тнош ение евангелистов к 
военной службе такж е явилось поводом для преследования их со 
стороны  государственной власти. В годы Великой О течествен 
н ой  войны  политика государства в отнош ении  церкви зн ач и 
тельно смягчилась. В озобновилась деятельность С ою за евангель
ских христиан , которы й в 1944 г. объединился с баптистам и. В 
1945 г. к  данном у сою зу под давлением  властей присоединилась 
часть пятидесятников. В ноябре 1946 г. в органах власти зарегис
трировалась К ировская общ ина евангельских христи ан -бап тис- 
тов (ЕХ Б), но через год начались репрессии против верующих. 
Борьба с религией продолжалась и в начале 60-х гг. В Союзе еван 
гельских христиан-баптистов произош ел раскол. Ч асть верую 
щ их, несогласны х с советским  религиозны м  законодательством , 
выш ла из подчинения Сою за ЕХБ и организовала свой Совет 
церквей  ЕХБ. С торонники  Совета церквей , ссы лаясь на В сеоб
щую декларацию  прав человека (1949), выступали за свободу 
совести, религии , убеждений.

В документах за 1960 г. по К ировской области упом инаю т
ся 14 общ ин и групп ЕХБ, самые крупные, до 50 человек, в 
К ирове и Вятских П олянах” . В 1966 г. К ировская общ ина ЕХБ 
обрела легальны й статус, но больш ая часть верующих осталась 
на стороне С овета церквей ЕХБ. П оследователи С овета церквей 
отмечены в К ирове, К ирово-Ч епецке, Вятских П олянах, К отель
ниче, Кикнурском и Халтуринском районах. В конце 70-х гг. к ад
министративной ответственности неоднократно привлекался л и 
дер К ировской общ ины  Совета церквей ЕХБ Ю. С. Ч игарских за 
наруш ение религиозного законодательства (осужден в 1980, реа
билитирован в марте 1993). Демократические преобразования рос
сийского общ ества позволили обрести легальны й статус общ и
нам ЕХБ в К ирове, Вятских П олянах, К ирово-Ч еп ец ке, К отель
ниче, Зуевке, Я ранске, Арбаже, в Н ововятском  районе област
ного центра, в п. Ровдино П одосиновского района.

11ЦДНИ. Ф. 1290. Оп. 35. Д. 61. Лл. 38,42.
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П ятидесятники  в В ятской губернии впервы е отмечены  в 
конце 20-х гг. XX в. Вероучение их очень близко  баптистам . С у
щ ественны м  отличием является то, что пяти десятни ки  особое 
вним ание уделяю т учению  о сош ествии С вятого Духа на ап ос
толов в виде огненны х язы ков в день пяти десятни ц ы , откуда и 
происходит их наим енование. Д ары С вятого Духа обы чно кл ас 
сиф ицирую т по тройственном у принципу: тройны е дары  откро 
вения (мудрость, знание, умение различать духов), тройны е дары 
силы  (вера, чудеса, и сцеление), тройны е дары  речи (п ророче
ство, и н оязы ки  и их толкование). П оэтом у п яти десятни ки , кр о 
ме водного крещ ен и я, признаю т ещ е крещ ение Духом С вяты м , 
то есть нисхож дение на верую щ их даров С вятого Духа.

С  конца 50-х гг. существует общ ина пятидесятников («тря
суны» — народное н аим енование в 20-е гг.) в с. Русские К рай 
К икнурского  района. Н а январь 1984 г. группы  их без регистра
ции им елись в К ирове, Уржуме, п. Б елореченском  О м утнинско- 
го района. В 90-х гг. п ятидесятники  регистрирую тся в местных 
органах власти в виде благотворительных фондов. В г. Кирове об 
ретает легальны й статус М иссия евангелизации  и м илосердия 
«К овчег надежды», в Уржуме — В ятский региональны й христи 
ан ский  ф онд  (м исси я), в К ильмези — общ и на христиан веры 
евангельской  (пятидесятники).

С его д н я , н аряду  с тр ад и ц и о н н ы м и  п яти д е ся тн и к а м и , 
сущ ествую т церкви , которы е признаю т и практикую т учение о 
дарах С вятого Духа. Это такие объединения, как  «Ц ерковь Х ри
ста» в К ирове, К ирово-Ч еп ец ке, С лободском , В олго-В ятский 
христианский  центр в г. Вятские П оляны , в областном  центре 
такж е сущ ествую т «П обеда в И исусе», «Слово истины », «Н ово
апостольская церковь», К ировский  христи ан ски й  центр, Х рис
ти ан ско-еван гелическая церковь.

А двентизм в Вятском крае представлен адвентистами седь
мого дня. Главный аспект данного течения ставится на учении о 
близком  приш ествии Христа. Вместо воскресенья особо п очита
ется суббота, седьмой день недели. С читается, что мир будет 
уничтож ен огнем , а для верую щ их будет создана новая земля, 
со вторым приш ествием  Х риста воскреснут праведники. Верую
щ ие долж ны  готовить не только душ у, но и тело, поэтому вве
ден  запрет на табакокурение, употребление коф е, чая, вина,

сви ни н ы  и т. д.
А двентисты  впервые отмечены  в Вятке в 1928 г., когда 

подали заявление в местные органы  власти для разреш ения п ро 
ведения молитвенны х собран и й 1’. О бщ ина сущ ествовала до н а 

■> ГАКО. Ф. Р-1258. Оп. 1. Д. 1732. Л. 113.
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чала Великой Отечественной войны. После войны в Лузу и Омут- 
н и н ск  прибы ли рабочие-лесозаготовители , среди них были ве
рую щ ие-адвентисты . Н екоторы е из них крайне отрицательно 
относились к государственной власти и военной службе. В 80— 
90-х гг. общ ины  адвентистов были зарегистрированы  в Омут- 
нин ске, К ирове, В ятских П олянах и К ирово-Ч еп ец ке.

С видетели И еговы  в К ировской  области ранее 90-х гг. не 
отм ечены , если  не считать отдельны х заезж их м иссионеров . 
О ф ициальны й статус в К ирове они получили в декабре 1993 г., 
число их после этого значительно возросло. Вероучение С виде
телей И еговы  от других протестантских течений отличается сп е 
ц иф ическим  п они м ани ем  троичности  Бога. И сточником  всей 
ж и зн и , творцом , вечны м , всем огущ им , всем удры м  является  
Иегова; И исус Х ристос — С ын Бож ий, но на Земле он  был 
лиш ь соверш енны м  человеком ; С вятой Дух — власть И еговы , 
си л а , ко то р ая  д ается  Х ристу и и зб р ан н ы м  п осл ед о вател ям  
учения.

Т аковы  протестантские церкви , объединения в Вятском 
крае. С вобода совести, наряду с другими граж данским и свобо 
дами, закреплена в российском  законодательстве. Равны е права 
верую щ их всех без исклю чения конф ессий  отраж аю тся в К о н 
ституции России. Это сущ ественно обогащ ает духовную ж изнь 
российского  общ ества, воспиты вает в человеке терпим ость и 
уважение к иному мнению , гарантирует нас от произвола и идео
логического  м он оп оли зм а, свой ствен ны х наш ему недавнем у 
прош лому.

В. К. СЕМИБРАТОВ

«ЧТОБЫ ЗНАТЬ СВОЮ ВЕРУ»
(И з истории вятской духовной печати)

«Религиозная печать, пожалуй, один из самых н еизучен 
ных разделов истории российской  ж урналистики», — кон стати 
рует преподаватель Удмуртского госуниверситета А. А. Вахрушев.

М имоходом касаясь достойных отдельного разговора «Вят
ских епархиальных ведомостей», исследователь замечает, что они 
«в нравственной ж изни  общ ества сы грали весьма полож итель
ную роль. Если оф ициальны й отдел ж урнала не представляет 
больш ого интереса, то этого не скаж еш ь о втором отделе — ду
ховно-литературном . Н равоучительны е беседы, различны е ду 
ховные речи и наставления, статьи по истории христианства и 
другие материалы, публиковавш иеся в этом отделе, конечно же, 
были теми нравственны м и ориентирам и, которы ми определи-



ю тся человеческие ценности. На страницах духовного органа, 
кром е того, пом ещ ались и статьи общ еобразовательного и и с 
тори ко-архивн ого  характера»11.

Ж урнал «Вятские епархиальны е ведомости» был учреж 
ден  местной духовной консисторией  в 1862 г. П ервы й его номер 
пом ечен 1-м ян варя 1863 г. (в этом же году подобны е издания 
увидели свет в городах Вильно и П олтава). О ткры вается журнал 
обращ ением  редакции к читателям . В нем назван а цель изда
н ия — «образовать орган христианского п росвещ ения внутри 
сам ой епархии», вы званного  «настоятельны м и требованиям и  
времени», ведь «народ учится грамоте главным образом для того, 

чтобы  знать свою  веру».
О бращ ение к читателям  заверш аю т такие слова: «Успеет 

л и , и в какой  мере успеет редакция разреш ить свою  задачу, это 
покаж ет время. П риним аясь за свое дело, редакци я может толь
ко обещ ать и обещ ать посвятить этому делу труд усердны й и 

добросовестны й».
О том , что сделанное редакцией  за более чем полвека дей 

ствительно представляет собой «труд усердны й и добросовест
ны й», наглядно свидетельствую т полки областной  научной биб
лиотеки  им. А. И. Герцена, где собран наиболее полны й ком п 
лект  «Епархиальны х ведомостей». М енялись объемы издания и 
п ериодичность (сначала дважды в м есяц , а с 1906 г. еж ене
дельн о), ш риф ты  и бумага, издаю щ ие ведомства (консисторию  
см енила духовная сем инария) и редакторы (архимандрит И осиф, 
протоиерей  Ф едор К ибардин и др., последний — Н. Гусев), од 
н ако  цели и задачи ж урнала оставались неизм енны м и.

О риентироваться в море оп убликованной  за 55 лет и н 
ф орм аци и  помогаю т зам ечательны е указатели , составленны е в 
разное время Н. П. Сергиевым, В. Г. К азанским , Я. Ф. Мултанов- 
ским , Г. Ф . Чудовой, А. Д. Б елик и др. Благодаря упорному труду 
этих лю дей мы легко можем найти указания на то, что печата
лось в первом  (и долгое время единственном ) вятском  журнале 
вплоть до его закры тия.

К  сож алению , этого нельзя сказать о выходивш ей в Вятке 
в 1906—1907 гг. дважды в неделю  церковно-общ ественной  газете 
«Епархиальны е отголоски», ном ера которой ны не мож но найти 
лиш ь в ф ондах Р оссийской государственной библиотеки  в М ос
кве и Б иблиотеки  Р оссийской А кадемии наук в С ан кт-П етер 
бурге. Судя по всему, «Отголоски» явились отраж ением  обнов 
ленческих н астроений  среди определенной  части вятского ду-

» Вахрушев А. С тановление и развитие печати Вятской губернии (XIX — начало 

XX в.). Иж евск, 1994. С. 29.
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ховенства и воспитанников местной духовной сем инарии . Ч ле
нами организованного  в ней в январе 1907 г. сою за, помимо 
прочего, «издавались и распространялись листовки , воззвания, 
сем инарские журналы «Рассвет», «М ысли», «Хулиган», «Блин» 
и др. (более 10 назван ий )»1».

П озднее модных веяний не избеж али и «Вятские епархи 
альны е ведомости», вольно или невольно сп особствовавш ие 
своим и публикациям и изм енению  в стране об щ ественн о-п оли 
тического строя. Не случайно в последнем из хранящ ихся в биб
лиотеке им. А. И. Герцена номеров опубликовано окончание ста
тьи «Х ристианство и социализм». Ее автор, укры вш ийся за под 
писью  «С вящ енник В.», с больш ой сим патией  характеризует 
«новую ф орму общ ественного порядка», с которой , по его м н е
нию , «христианству не приходится враждовать»2».

Увы, враждовать приш лось еще как! Отражение этой борь
бы находим в приш едш им на смену «Вятским епархиальны м ве 
домостям» издании «О ф ициальны е известия по В ятской еп ар 
хии». В редакционной  статье, откры ваю щ ей их первый номер, 
читаем: «Вятским Епархиально-Ц ерковны м Советом в заседании 
его 21-го декабря 1917 года... постановлено: продолжить и в 1918 
году издание оф ициального  отдела Вятских Епархиальны х Ве
домостей в том виде и объеме, в каких он издавался с начала 
августа месяца 1917 года, т. е. выпусками не более одного печат
ного листа в каждом, три раза в месяц — 1, 11 и 21 числа, но с 
наим енованием  этих выпусков «Официальный И звестия по Вят
ской епархии» (вместо названия «Вятския Е пархиальны я Ведо
мости»)... И выразить пож елания, не признает ли епархиальное 
духовенство нужным и возмож ны м изы скать средства на расш и 
рение «Известий» в виде периодических прилож ений, в кото 
рых давался бы обзор внутренней ж изни России  в церковном  и 
граж данском  отнош ениях, а такж е разм ещ ались статьи по р аз 
ным богословским и другим вопросам».

И ны м и словам и, редакция стремилась хотя бы в таком  
виде восстановить пользовавш ийся заслуж енны м спросом  чита
телей неоф ициальны й отдел бывш их «Епархиальных ведом ос
тей». С этой же целью предполагалось издавать и «Братские л и с 
тки» для народа», которые долж ны  были «иногда бесплатно р ас 
сылаться» подписчикам .

С 1-го по 9-й  номер издание редактировал Н. Т роицкий, 
с 10-го по 19-й обязанности  редактора исполнял  свящ ен ни к

'» Религия и церковь в культурно-историческом  развитии Русского Севера. К и 
ров, 1996. Т. 1. С. 312.

2> Вят. епарх. ведомости. 1917. №  21/22 (отд. неофиц.). С. 225—239.
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Н. Л ю персольский. П оследний из хранящ ихся в «Герценке» н о 
меров пом ечен 1— 16 июля 1918 г. Ж урнал печатался в ти погра
фии А. А. С ильвинского , которая, будучи национ али зи рована, 
получила н азван ие типограф ии  1-й Вятской С вободной К ом 

муны.
В «О фициальны х известиях по Вятской епархии» как  в 

зеркале отразился тот непростой  период в ж изни  страны  и н а 
рода, когда новы ми властями православие было объявлено вра
гом номер один. Не случайно ном ер за 11 ф евраля откры вается 
известны м  «В оззванием С вятейш его П атриарха М осковского  и 
всея России Тихона», призы ваю щ им  «всех верных чад П раво
славной  Ц еркви  Российской» встать «на защ иту оскорбляем ой 
и угнетаемой ныне С вятой М атери наш ей». В этих же «И звести 
ях...» опубликованы  «С оборное п остановление по поводу дек 
рета С овета Н ародны х К ом иссаров об отделении Ц еркви  от Го
сударства», в результате которого становится «невозмож ны м са 
мое сущ ествование церквей , церковны х учреж дений и духовен
ства», материалы , связанны е с ж изнью  и проблем ам и В ятской 
еп архи и 11.

Н а см ену «О ф ициальны м  и звестиям  по В ятской епархии» 
приш ли «Распоряж ения Высш ей ц ерковной  власти», редакти 
ровавш иеся Н. Л ю персольским , а затем протоиереем  Д. М ило- 
вым. В библиотеке им. А. И. Герцена сохранилось несколько то 
неньких (в 6— 12 страниц) ном еров за 1920 г., содерж ащ их и с
клю чительно деловую  инф орм ацию . Т ак, в выпуске за 1—15 ап 
реля 1920 г. опубликованы  определения С вятейш его П атриарха 
Т ихона и С вящ енного С инода Р оссийской  Ц еркви, сп и сок  ду
ховенства епархии, награж денного в связи  с п раздником  С вя 
той П асхи, расписание В еликорецкого и К уринского  крестных 
ходов, извещ ение о том, какие свящ ен н и ки  определены  к  н о 
вому месту службы, перем ещ ены  или умерли.

В 1923 г. выш ло несколько ном еров «органа В ятского гу
бернского ком итета обновленческой  церкви» — «Слово жизни». 
Редактировал их «попавш ий в сети ловчи» известны й краевед- 
просветитель свящ ен ни к Я. М ултановский.

В 1-й 14-страничны й ном ер ж урнала, н ап ечатан н ы й  в 
январе 1923 г. тираж ом 1000 экзем п ляров , вош ли обращ ение 
Я. М ултановского как  уполном оченного  ВЦУ по В ятской еп ар 
хии с приглаш ением епархии «примкнуть к  обновленческому дви
ж ению », его статья «С оциальны й строй и Ц ерковь», другие м а
териалы  об обновленчестве. О днако выход издания вскоре пре

кратился.

" Офиц. изв. по Вят. епархии. 1918. М» 5. С. 57, 61.
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С сентября 1924 г. обновленческое епархиальное управле
ние начало еж емесячны й вы пуск «Вятских епархиальны х извес
тий», ответственны м редактором которых был назначен уполно
м оченны й С вящ енного С инода по В ятской епархии «гражда
нин» А. Кряжевских. Неизвестно, сколько номеров «Вятских епар
хиальных известий» увидело свет. В библиотеке А. И. Герцена хра
нится лиш ь самы й первый из них.

С оверш енно исчезла на местах и лю бая церковная пери о 
дика. Понадобилось более ш естидесяти лет, чтобы вслед за «М ос
ковским  церковны м  вестником» (издается с 1989 г.) Вятская (в 
то время К ировская) епархия создала свое собственное еж еме
сячное издание. Им стал «Вятский епархиальны й вестник», пер
вый номер которого отпечатан в 1990 г.

У истоков создания газеты стоял редактор ее первых двух 
н о м ер о в  (н ы н е  св ящ ен н о сл у ж и тел ь  К о стр о м ско й  еп архи и ) 
А. Л огвинов. О бращ аясь к читателям нового издания, он писал: 
«Цель наш ей газеты — содействие духовному возрождению  н а 
рода, возрож дению  Вятской земли. Мы приглаш аем к сотрудни
честву самы й ш ирокий круг людей: краеведов, деятелей литера
туры и искусства, всех неравнодуш ны х, кому дороги прош лое, 
настоящ ее и будущее наш ей земли. Мы будем печатать стихи и 
рассказы , письма и очерки. Н о главное, конечно, для нас — 
духовное просвещ ение: святоотеческая литература, ж ития свя 
тых, все, что помож ет нам войти в светлый и радостны й М ир 
Горний».

В свидетельстве о регистрации  «Вятского епархиального 
вестника», выданном  исполком ом  областного С овета народны х 
депутатов 9 октября 1990 г. за №  3, программны ми целям и и 
задачами издания названы: «П овы ш ение и возрож дение культу
ры , катехизация (религиозное просвещ ение), знаком ство с и с 
торией Вятского края и ж изни  епархии».

Редакция газеты сначала разм ещ алась в одном  из зданий 
епархиального управления на ул. Герцена, а с декабря 1994 г. — 
в Братском корпусе Триф онова монастыря. В разное время над ее 
вы пусками работали ны неш ние свящ еннослуж ители А. П ерм и- 
нов, А. К ирьязов, В. Ш адрин, внеш татны е сотрудники протоие
рей А. Сухих (г. Вятские П оляны ) и А. Зверев (г. Уржум). Сейчас 
в штате газеты числятся — редактор В. С емибратов и коррес
пондент О. Крысов.

В каждом из ста пятнадцати выш едш их за более чем 9 лет 
вы пусков газеты читатель найдет материалы по истории и се 
годняш нему дню  православия, земной жизни общ ерусских и вят
ских святых, церковны м  праздникам , обычаям и обрядам.

Рассчитанное на самого ш ирокого читателя, православ
ное издание часто публикует приходящ ие в редакцию  письма,

573



печатает стихи и прозу на духовные темы. Д етям  предназначена 
спец и альн ая страница «Окош ечко». Стали п остоянны м и рубри 
ки: «И з истории вятских храмов», «Вятские пастыри» и др.

В числе авторов газеты — просты е верую щ ие, свящ ен н о 
служ ители, краеведы , ученые, писатели , им ена которы х под
час ш ироко известны . Т ак, публиковались специально н ап и сан 
ные для «Вестника» воспом инания академ ика Д. Л ихачева. Н и 
когда не забы вает о газете В. К рупин , чья повесть о Н иколае 
Чудотворце впервые увидела свет им енно на ее страницах. «Епар
хиальны й вестник» первым из российских изданий напечатал и 
фрагм енты  больш ого биограф ического  повествования урож ен
ца г. Вятки митрополита Н естора (А нисим ова). Р асп ространяв 
ш ийся прежде в виде м аш инописны х коп и й , этот литературны й 
труд наш его зем ляка в последние годы выдерж ал в М оскве два

отдельны х издания.
С равнительно небольш ой (нем ногим  более ты сячи  экзем 

пляров) тираж  «Вятского епархиального вестника» расходится 
по приходам епархии, посы лается в крупнейш ие библиотеки 
стран ы , а такж е в СШ А . Газету м ож но п окуп ать  в киосках 
«Роспечати», получать по п одписке, орган и зованн ой  с января 
1993 г. Географ ия распространения издания в наш ем Отечестве 
заним ает пространство  от К арелии до К ры м а, от П рибалтики

до Забайкалья.
В ию не 1995 г. «Вестник» отметил первое пятилетие своего 

сущ ествования. В связи  с этим в А рт-клубе областной  научной 
библиотеки  им. А. И. Герцена трудами его хозяй ки  Г. Кустенко 
был устроен литературно-м узы кальны й вечер «Вятские святы 
ни». В числе его участников были сказавш ие немало добрых слов 
о газете писатель В. К рупин и поэт А. Гребнев11.

В связи с 5-летием «Епархиального вестника» крупная под
борка материалов из него была опубликована в московском  жур
нале «Встреча» 2>. Н а страницах своих изданий соответствующ ие 
инф орм ации дали сыкты вкарские журналисты. П оявились статьи 
в областных газетах «Вести» и «Вятский край».

В 1995 г. предприним алась попы тка вы пуска собственной 
газеты в Ш абалинско-С вечинском  благочинии Вятской епархии. 
В ян варе-ап реле тираж ом  950 экзем п ляров в Ш абалинской  ти 
пограф ии  были отпечатаны  три ном ера двухстраничного «Гласа 
православия», посвящ енны е Рождеству, П асхе Господней и ос
новам  веры во Христа. Редактором издания, получивш его хоро
ш ие отзы вы  в печати, выступил настоятель С вято -И о ан н о -Б о -

’> Вят. епарх. вестн. 1995. №  7. С. 2. 

21 Встреча. 1995. №  8. С. 36—37.
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гословского собора в с. Богословском  (В ы сокорам енье) иерей 
Н. Ш аталов, вскоре покинувш ий пределы  епархии.

«Газетой в газете» мож но назвать тем атические полосы 
православного содерж ания, регулярно публиковавш иеся в 1993— 
1994 гг. в городском еж енедельнике «Выбор» (г. К иров), а также 
продолж аю щ ие печататься в некоторы х «районках», наприм ер, 
п одосиновской , п иж анской , свечи нской , белохолуницкой, да- 
ровской .

Ежемесячную  страницу «Зов православия», впервые уви 
девш ую  свет в 1995 г., готовит к печати настоятель С вято-Т ро 
ицкой церкви в п. Даровском иеромонах Алипий (Сторожук). «За
м ечательной  газетой», публикую щ ей «великолепны е статьи», 
назвал «Зов православия» белорусский академ ик В. Вейник.

П редтечей же православны х страниц  в «малой» прессе 
м ож но назвать «Ж изнь по Закону Божию », печатавш ую ся в ч а 
стной  газете «Вятские П оляны » (выходила в 1991 — 1992 гг. в са 
мом ю жном райцентре области). Буквально с первых же номеров 
учредитель и редактор издания А. К лим ова привлекла к сотруд
ничеству настоятеля Н икольского  собора протоиерея, исследо
вателя, краеведа А. Сухих. Под его началом  и стали выходить в 
свет названны е выше страницы .

Заметным явлением в мире православной прессы стал спец 
выпуск «Вера-Надежда-Лю бовь» м осковско-вятского  литератур
но-худож ественного и краеведческого ж урнала «Вятка». В слове 
к читателям его главный редактор В. К атаев назвал целью н ово 
го издания «содействие плодотворном у и доброж елательному 
диалогу» тех из наш их зем ляков, «кто поворачивается лицом  к 
Ц еркви», с ее представителям и, которы е «все реш ительнее де 
лаю т встречные ш аги»1*.

Судя по первым трем спецвы пускам  журнала, которы е м о
гут рассм атриваться как  сам остоятельное издание, редактору 
вполне удавалось осущ ествить нам еченное. Не случайно в числе 
авторов выш едш их в 1997—1998 гг. номеров представлены  такие 
побы вавш ие в последнее время на Вятке известны е личности , 
как  еп и скоп  Д убоссарский Ю стиниан, епископ  Верейский Е в
гений, м осковские свящ ен ни ки  Д. С м ирнов, А. Владимиров, 
М. Обухов, диакон А. Кураев, проф ессор М. Дунаев. И з местных 
авторов со статьями и очеркам и на различны е темы выступали 
свящ ен ни ки  А. К ононов, А. Коротаев, председатель приходско
го совета строящ ейся церкви во имя Веры, Надежды, Лю бови и 
матери их С оф ии иерей Г. К упцов (на средства этого прихода и 
печатался спецвыпуск, издание которого прекратилось). И н ф ор 

"  Вятка. 1997. №  1. С. 5. (Спец. вып.).
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м ационную  и организационную  поддерж ку ж урналу оказы вали 
такж е еп ар х и ал ьн ы й  м и сс и о н ер с к о -о б р азо в ате л ь н ы й  отдел, 
«Вятский епархиальны й вестник» и местная радиопередача «Вят
ка православная». В спецвыпуске было немало лю бопытных крае
ведческих материалов, страничка для детского чтения.

Н есм отря на то, что сейчас соверш енно другие, неж ели в 
минувш ем столетии , врем ена, главное, чем руководствую тся 
издатели ны неш них вятских православны х изданий , остается 
преж ним: пом очь лю дям в п ознани и  доставш ейся им по наслед

ству веры предков.

Л. В. МАРАКУЛИНА, И. В. МАЛЫХ 

ДУХОВНОЕ ПЕНИЕ

М узы кальная культура до XIX в. в Вятке представлена в 
основном  в сф ере певческого искусства. С  ним  связано во зн и к 
новение и бы тование вятского распева гласового п ен ия , д ея 
тельность и профессиональная подготовка певческих хоров. Боль
ш ой вклад в развитие духовной культуры края внесло творче
ство ш ести вятских духовных ком позиторов, чья деятельность 
насчиты вает столетню ю  историю . Д остаточно и нтенсивн ое и 
слож ное развитие хоровой культуры в начале XX в. способство 
вало развитию  хорового образования, обусловило появление в 
Вятке как  ц ерковн о-п евческого  общ ества, так  и крупных деяте

лей певческого искусства.
Ежегодно в городе проводились духовные концерты  веду

щ их хоровых коллективов. К онцерты  проходили в О бщ ествен 
ном собрании в дни Великого Поста. Программы концертов были 
очень разнообразны  и состояли не только из духовных, но и 
светских произведений. К онцерты  носили  благотворительны й 
характер. С оздавались новы е хоровые коллективы : лю битель
ский хор И. Зубарева (1901), Л. Я. Андреева (1906), Н. Н. Гридина

(1906), Г. А. Трейтер (1908) и др.
Хоровое образование в Вятке начала XX в. имело преим у

щ ественно церковную  направленность. П редмет пения в учеб
ных заведениях назы вался «церковное пение». П реподавание 
п ен ия как  обязательного предмета велось только в духовных 
учебных заведениях (духовной сем и нарии , духовном и епархи 
альном  училищ ах, ц ерковно-приходских ш колах), где оно было 
одним из самых важных занятий. Обучение пению  велось на очень 
вы соком  уровне. Здесь сущ ествовали прекрасны е хоры, которые 
участвовали в церковны х богослуж ениях.

В светских учебных заведениях (гим назиях , городских и
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народны х училищ ах) предмет пения был вспом огательны м , за 
висел от отн ош ен и я к нему директора этого учебного заведения 
и наличия в нем преподавателя-м узы канта. Ч асто педагоги со 
вмещ али преподавание пения с преподаванием  другого об яза 
тельного предмета. Н аиболее серьезны е программы  были разра
ботаны  в ж енских гимназиях. В В ятской 2-й  ж енской  гим назии 
пение вела Ю лия Ш убина. Уроки посещ али все ученицы  с 1 по 
8 класс. И зучались как церковны е, так  и светские музы кальные 
произведения. Свою  задачу педагог видела в том , чтобы «раз
вить и укрепить в учащ ихся лю бовь к  этому искусству, а затем 
вооружить их необходимы ми зн ан иям и , умениям и и навы ками 
для сам остоятельного развития в дальнейш ем . Кроме того, вн е
сти в народ (через детей) облагорож енную  песню ».11 Будущие 
народны е учительницы  овладевали методикой п ен ия , зн ан и я 
ми организации  хора, по выходе из гим назии имели право п ре
подавать пение в народных школах. В мужских гимназиях пению  
обучались от 30—50% учащ ихся. И з них составлялись хоры.

П оним али важ ность введения урока пения как  обязатель
ного предмета директора народны х училищ . И нспектор н арод 
ных училищ  старался «при определении новых кандидатов и 
кандидаток на новы е учительские вакансии , отдавать предпоч
тение тем , которы е знаю т пение и берутся за обучение ему в 
ш коле»2’.

В Вятском городском четырехклассном училищ е уроки п е
ния являли сь  обязательны м и, здесь создавались педагогические 
курсы для обучения будущих учителей народны х ш кол. На кур 
сах было увеличено количество уроков пения. На просьбу учите
л я -и н сп ектора откликнулся В ятский губернский ком итет п о п е 
чительства о народной трезвости , ассигновав необходимое д е 
неж ное пособие. В связи  с этим из слуш ателей курсов был орга
низован  ц ерковны й хор с участием в нем наиболее способны х к 
пению  учеников Вятского городского училищ а. К роме еж еднев
ного участия в училищ ной молитве, хор пел литургию  в Вос
кресенском соборе. Для практики хором управляли наиболее сп о 
собны е курсисты.

Больш инство педагогов поним ало важ ность эстетическо
го воспитания молодых лю дей, ратовало за введение п ения во 
всех учебных заведениях как  обязательного предмета. В Вятке 
начала XX в. не было какого-либо среднего или высш его учеб
ного заведения, где мож но было стать проф ессиональны м  хор
мейстером. Этот пробел в 1903—1904 гг. заполнили организован-

» ГАКО. Ф. 214. Оп. 1. Д. 92. Лл. 7 0 -7 2 . 

21 Там же. Ф. 205. Оп. 2. Д. 2463.
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ные губернским  ком итетом  попечительства о народной  трезвос
ти курсы п ен и я  под руководством опы тного хормейстера А лек
сея Н иколаеви ча К арасева. Ведь для того, чтобы поучиться у 
опытного педагога, начинаю щ ему регенту необходимо было ехать 
в М оскву или П етербург и платить за это деньги. В Вятке курсы 
проходили бесплатно, правда, продолж ительность их была н е 
велика — всего один месяц. Но руководитель курсов ставил воп 
рос о том , что необходимо, закончив одни курсы , приехать на 

подобны е в следую щ ий раз.
Н а курсы  приглаш ались «лица из всех уездов Вятской гу

бернии , преим ущ ественно учителя и учительницы  начальных 
народны х ш кол как зем ских, так  и ц ерковн о-п риходских, об 
ладаю щ их регентским и  сп особн остям и, а такж е регенты  и п о 
м ощ ники  регентов церковны х хоров В ятской губернии и все 
лиц а , способн ы е к  пению  и ж елаю щ ие изучать регентское дело 
и взять в будущ ем на себя устройство церковны х и народны х 
хоров и зан яти я  по пению  в ш коле»1*.

П ом им о проведения трех певческих курсов, А. Н. Карасев 
организовал  бесплатную  вечерню ю  ш колу хорового пения (про
сущ ествовала около года) и первую  в Вятке музы кальную  биб 
лиотеку. П осле его отъезда в 1905 г. губернским комитетом попе
чительства о народной трезвости были проведены  ещ е одни пев
ческие курсы  силами местных преподавателей.

В 1910 г. по инициативе хоровых деятелей  в Вятке возн и 
кает ц ерковн о-п евческое общ ество, где и сосредоточивается ду
ховно-м узы кальная ж изнь города. И нициаторам и  и учредителя
ми общ ества яви лись  Н. С. Л ю бимов и Г. А. Трейтер. Регент ар 
хиерейского хора Н иканор С тепанович Лю бимов родился в Вятке 
в семье дьякон а. О бразование получил в Вятской духовной се 
м инарии и н а певческих курсах в М оскве. Регентскую  деятель
ность начал в Ахтырской кладбищ енской  церкви , А лександро- 
Н евском соборе г. Вятки. Руководил архиерейским хором на про
тяж ении  60 лет (1886—1947). В эти годы В ятский архиерейский 
хор считался одним из лучш их в России . П реподавал в вятских 
духовных учебны х заведениях. В ВЦ П О  состоял председателем. 
После револю ции руководил хором в церквах с. М акарье, с. Вол- 
ково, С вято-С ераф им овском  соборе г. Кирова. Гликерия Алексе
евна Т рейтер — певица, родилась в М оскве в семье ю риста. М у
зы кальное образование получила в м узы кально-драм атическом  
училищ е М осковского  ф иларм онического  общ ества. Там же она 
осталась преподавателем. В 90-х годах XIX в. начались ее гастроли 
в Вятке. Участвовала в концертах Общ ественного собрания. Орга

1) Там же. Ф. 640. Оп. 1-г. Д. 3.
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н изовала см еш анны й хор лю бителей пения из вятской интел 
лигенции. Её репертуар был очень ш ирок: от народны х песен до 
произведений русских и зарубеж ных ком позиторов. П реподава
ла в Вятском епархиальном училищ е, в хоровых классах В ятско
го музы кального общ ества и курсах теории музы ки и сольф ед
жио Вятского ц ерковно-певческого  общ ества. В ВЦПО состояла 
секретарем.

В числе учредителей и инициаторов числились смотритель 
губернской типограф ии Н икодим Павлович Ж уравлев, секретарь 
воинского присутствия А лександр А лександрович Бичевский  и 
чи н овн и к казен ной  палаты  А ркадий А лександрович Кунгурцев. 
И ми был вы работан  устав В Ц П О , утверж денны й 23 ян варя 
1910 г .1* Он представлял достаточно соверш енную  и детальную  
разработку как  эконом ических, так  и ю ридических полож ений, 
четко определял цели и пути их достиж ения.

К онтингент общ ества был достаточно ш ирок и охваты 
вал различны е слои населения — от простых певчих, хорм ей 
стеров, лю бителей и учителей п ен ия до крупных пром ы ш лен 
ников, высшей духовной и светской власти. Н а протяж ении вось
ми лет сущ ествования в общ естве насчиты валось около 150 че
ловек.

21 марта 1910 года в пом ещ ении  архиерейского хора со 
стоялось первое общ ее собрание. П ервый год оказался достаточ
но деятельны м  в ж изни  общ ества и это еще раз подтвердило 
необходим ость и своеврем енность в образовании  нового для 
Вятки объединения, хотя в первые годы своего сущ ествования 
общ ество столкнулось с трудностям и, связан ны м и  с недовери 
ем и равнодуш ием местных певцов к новому учреж дению , а так 
же непосильны м  членским  взносом . Д еятельность общ ества а к 
ти визировалась в 1914 г. в связи  с пересмотром  устава и ум ень
ш ением  суммы членского взноса, а такж е избранием  председа
телем А. А. И гнатьева. Ч исленность общ ества возросла до 100 че
ловек. И сследователь русского церковного п ен ия, магистр бого
слови я, свящ ен н и к  А лексей А лексеевич И гнатьев родился в 
П ерми в семье дьякона. О бразование получил в П ерм ской  ду 
ховной сем инарии , К азанской  духовной академии и регентском  
классе К азанского  м узы кального училищ а, сп ециализируясь в 
области истории богослужебного пения. С остоял там преподава
телем истории церковного пения и руководителем хорового класса. 
Больш ое влияние на него оказало  знаком ство с крупнейш им  
хоровым деятелем С. В. Смоленским. Венцом научной деятельнос
ти явилась ф ундам ентальная кн и га «Богослужебное пение п р а 

0 Устав Вятского церковно-певческого  общ ества. Вятка, 1910.
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вославной русской  церкви с конца XVI — до начала XVIII в. по 
крю ковым и нотолинейным рукописям Соловецкой библиотеки». 
С 1900 г. проходил духовную службу в ш колах, училищ ах и гим
назиях П ерм ской губернии, в К азани (Родионовском  институте 
благородных девиц, Высших ж енских богословских курсах), в 
гг. С лободском , Вятке, Екатеринбурге. В 1913—1916 гг. состоял 
законоучителем Вятской мужской гим назии, свящ енником  и р е 
гентом Царевской церкви. Состоял членом Вятской ученой архив
ной ком иссии, ком итета епархиальной библиотеки-читальни и 
др. учреждений. Один из первых директоров Вятского отделения 
И РМ О . Важный вклад А. А. И гнатьева в составлении биограф и
ческих очерков о вятских духовных ком позиторах, чьи сочине
ния он кропотливо собирал. Явился инициатором  и организато
ром множ ества начинаний ВЦ ПО, проявил себя как  блестящ ий 
лектор, хормейстер, педагог, публицист. Благодаря его подвиж 
ническому труду город приобрел всероссийскую  известность.

Д еятельность общ ества им ела эконом ическую  и просве
тительскую  направленность. О дной из задач его была забота «об 
изы скан и и  средств к  подъему общ его благосостояния лиц , за 
нимаю щ ихся церковно-певческим  трудом». В связи  с этим общ е
ство оказы вало пом ощ ь в трудоустройстве, выдавало реком ен 
дации своим членам. П ередовой инициативой  стала организация 
в 1914 г. при общ естве службы сп равок  по спросу и предлож е
нию  регентского  и певческого труда (поддерж иваю щ ая связи  с 
провинцией), которой заведовал В. Сенилов. Нуждаю щ имся чле
нам общ ества вы давались пособия и ссуды. П о приглаш ению  
общ ества врач В. А. Трейтер бесплатно оказы вал м едицинскую  

помощ ь.
Больш ое зн ачение придавалось воспитанию  вкуса к  цер

ковном у пению  как  у певчих, так и у ш ирокой публики , путем 
распростран ен ия общ еством лучш их образцов ц ерковной  музы 
ки. С этой целью  по всей В ятской епархии еж егодно устраива
лись м ногочисленны е духовные концерты . От В ятки в них уча
ствовали  сводны е составы  хоров, которы х в городских храмах 
насчиты валось более десятка. С бор от выступлений шел в пользу 
недостаточно обеспеченны х учащ ихся различны х учебных заве
ден ий , а такж е в кассу самого общ ества.

П ервы й духовный концерт общ ества в двух отделениях со 
стоялся 1 апреля 1910 г. в О бщ ественном  собрании. Хором под 
управлением Н. С. Лю бимова были исполнены произведения Тур
чан и н ова , А рхангельского, Г речан ин ова, К ал и н н и ко ва , К ас- 
тальского, Ч есн окова и др. О собенностью  его стал вступитель- 
ный реферат Г. А. Трейтер, посвящ енны й краткому обзору и сто 
рии  и разви тия духовной музы ки с древности  до настоящ его 

времени.
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И нтересны й духовный кон ц ерт общ ества был дан  9 марта 
1914 г. в техническом училищ е. В концерте участвовал соединен 
ный хор из 85 человек из всех городских церквей под управле
нием пяти поочередно см енявш ихся регентов. Были исполнены  
произведения Б ортн ян ского , Ч айковского , Ч еснокова, Греча
нинова и др. Перед началом концерта состоялась лекция А. И гна
тьева «Русская церковная музы ка в своем историческом  разви 
тии за последние сто лет своего сущ ествования».

К онцерты  служ или не только делу просвещ ения народа, 
но и представляли больш ой научный интерес. В 1917 г. особо 
отмечалось значение духовных концертов, устраиваемых отде
л ен и ям и  Братства С вятителя и Ч удотворца Н иколая в селах и 
уездных городах Вятской губернии, которы е, «развивая вкус к 
хорош ему пению , являю тся прекрасной  ш колой для п остоян 
ного соверш енствования певцов и могучим фактором в деле рас 
пространения по селам хорошего хорового пения». Концерты вели 
к  взаим опоним анию  того, что «духовенство и интеллигенция 
не конкуренты , неприм ирим ы е в действии  просветительского 
воздействия на народ, а сотоварищ и, у коих одна цель — дать 
возм ож но более света в тем ны е деревни»1*.

Н а протяж ении  своего сущ ествования общ ество п рово 
д ило образовательную  деятельность, способствуя распростра
нению  м узы кальных знаний. Ежегодно устраивались кратковре
м енны е певческие курсы. В их работе участвовали как  сельские 
учителя, направленны е епархиальны м  училищ ным советом , так 
и п салом щ ики, члены  ВЦ П О , вольнослуш атели. Целью курсов 
ставилось: подновить м узы кальны е зн ан и я  сельских хоровых 
деятелей , подготовить опытны х исполнителей  церковного п е 
н ия , регентов и ш кольных учителей. Им преподавались теория и 
и стория м узы ки и церковного  п ен ия , сольфедж ио, гарм ония, 
хоровое духовное и светское пение, постановка голоса, мето
д и ка преподавания пения и работы  с хором, скрип ка, рояль. 
П ервые бесплатны е курсы теории музы ки и сольфедж ио были 
откры ты  6 октября 1910 г. К  слуш анию  лекций платно допуска
лись также учащ иеся средних учебных заведений. Руководителем 
курсов была Г. А. Трейтер. Курсы просущ ествовали два года.

С 1912 г. в образовательных целях общество стало вы писы 
вать м узы кальны е ж урналы  «М узыка и ж изнь», «М узыка и п е 
ние», «Хоровое и регентское дело», с 1913 г. «М узыка для всех», 
с 1914 г. «Русская м узы кальная газета», «Гусельки яровчаты». В 
1914 г. при общ естве была организована и откры та музы кальная 
библиотека. В библиотеку были приобретены  книги по истории

11 Вят. епарх. ведомости. 1917. №  9/10.
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и теории м узы ки, гарм онии, методике п ения и сольфедж ио. Для 
п риобретения н от правление ВЦПО получило скидку у изда
тельства Ю ргенсона: на 10% от духовных и 20% от светских нот 
(всего 90 ш тук). В 1915 г. в библиотеке насчиты валось 127 книг 
музыкального содерж ания. В 1916 г. общ еству была передана биб
лиотека нот и различны х музы кальных пособий губернским  ко 
митетом  п опечи тельства о н ародной  трезвости , оставленн ая 
А. Н. К арасевы м . Бы ли пож ертвованы  книги  и сборн ики  духов
ных песнопений А. Н. Чистяковым и А. А. Игнатьевым. П ри биб
лиотеке была заведена кн ига-партитура сочи нени й  вятских ду
ховных ком позиторов. Библиотекой заведовали  В. П. М едведи- 
цын и А. А. Кунгурцев. П равление общ ества начало собирать ф о
тограф ии  действительны х членов О бщ ества.

Больш им событием в ж изни Вятки стали певческие курсы, 
устроенные ВЦ П О  летом 1916 и 1917 гг. Курсы проходили в С пас
ском  Н ародном  доме под руководством известного московского 
духовного ком пози тора, представителя «нового направления» 
А. В. Никольского. В них участвовало около ста слушателей. Лекто
рами курсов явились местные деятели А. А. Игнатьев, Б. Д. Кубла- 
нов и Г. Ф . Ш убин. Во время работы курсов состоялись духовные 
концерты  при участии хора курсистов и местных лю бителей п е 
ния под управлением  А. В. Н икольского. И сполнялись духовные 
произведения новейш их ком позиторов и самого руководителя, и 
произведения светского содерж ания, подлинны е русские народ
ные песни. Концерты сопровождались лекциям и А. В. Н икольско
го на тему «Старое и новое в истории русской музыки». П опы тка 
устроить подобные курсы в 1918 г. уже не удалась.

Осенью  1917 г. при содействии ВЦ П О  в музыкальных клас
сах Вятского отделения И РМ О  откры лся хоровой класс, кото 
ры й явился в дальнейш ем основой проф ессионального хорового 
образования в Вятке. Н ачавш аяся первая мировая война 1914 г. 
не могла не отразиться на деятельности ВЦПО: многие члены 
были призваны  в действующую армию . Все стремились внести 
свой вклад в помощ ь фронту. Осенью  1914 г. был устроен «па
триотический» концерт в пользу «Общества помощ и семьям за
пасных ниж них чинов и ратников ополчения В ятской губернии». 
Н а участие в концерте откликнулись все местные хоры. Програм
ма состояла из русского, английского, ф ранцузского, сербского 
и черногорского гимнов, славянских и русских патриотических 
песен. М ногие члены общ ества со своим и хорами выступали в

лазаретах для раненых.
В Ц П О  активн о  следило за п оследним и собы тиям и  в п ев

ческой ж изни России. В июле 1915 г. в П етрограде состоялся пя
ты й В сероссийский съезд хоровых деятелей , в работе которого 
приним али  участие из В ятки Н. Л ю бим ов и В. И ванов.
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В январе 1916 г. на общ ем собрании о дальнейш ем сущ е
ствовании  общ ества ВЦПО постановило объединиться с Б рат
ством С вятителя и Ч удотворца Н иколая при условии сохране
н ия за общ еством  полной сам остоятельности. Вятское Братство 
С вятителя и Чудотворца Н иколая из чисто м иссионерского пре
вратилось в просветительское благотворительное учреждение, 
покры в всю губернию  своими ф илиальны м и отделениями по 
разны м специальны м отраслям.

П равлением  общ ества, по инициативе А. И гнатьева, было 
проведено ан кетирование хоров губернии, на основании  чего в 
1916 г. был опубликован очерк «Ц ерковно-певческое дело в Вятке 
и В ятской епархии», содерж ащ ий обзор деятельности около 200 
хоровых коллективов.

П осле револю ции многие члены  Вятского ц ер ковн о-п ев 
ческого  общ ества стали организаторам и и руководителями хо
ровы х круж ков, студий, преподавателям и в музы кальных ш ко 
лах, носителям и хоровой культуры по разны м уголкам обш и р
ной В ятской губернии.

С АРХИВНОЙ ПОЛКИ

С В Е Д Е Н И Я  О  К Р Е С Т Н Ы Х  ХОДАХ И З  С ЕЛ А  

В Е Р Х О В С К О Г О  О Р Л О В С К О Г О  У Е ЗД А  
С  Я В Л Е Н Н Ы М  И  Ч У Д О Т В О Р Н Ы М  О Б Р А З О М  
П Р Е О Б Р А Ж Е Н И Я  Г О С П О Д Н Я

1857 г.

Время и обстоятельства сего Св. образа остаются неизвестны ми, 
по неим ению  о том при церкви записей, которые, как предполагать  
мож но и долж но, хотя и были, но по случаю неоднократного разоре
ния церкви и всего ея достояния чудью луговою черемискою , нахо
дивш ею  в древние времена войной на весь Верховскую, утратились. 
Что образ П реображ ения Господня есть явленный и чудотворный, и 
что церковь Верховская была разоряема от набегов чуди и черемисы, 
сие подтверждается грамотою, в подлиннике при церкви хранящ ейся, 
П ервосветителя Русской церкви Ионы М итрополита Сарского и П о 
лон ск ого , 7126 (1618) года сентября в 22 день данною  села Верховско
го старосте Степанку Славутину на построение храма вместо разорен
ного, в которой написано, что луговая черемиса приходила на волость 
Верховскую войной и храм Божий разорила и образ Боголепного П ре
ображ ения в тое поры был в Хлынове городе, и тот де храм ныне стоит  
пусть б ез пения, а чудотворный де образ Боголепно П реображ ение  
стоит у Николы Чудотворца Великорецкого на погосте. Молва, про
несшаяся по окрестным селениям о чудотворениях образа Господня П ре
ображ ения достигла в свою  очередь и града Хлынова, жители коего, 
изнемогая под тяжким гнетом кары Г осподней — жестокой моровой  
язвы, истреблявш ей во множестве обоего  пола и всякого возраста лю 
дей , изъявят свое усердие и пож елание принять в свой город из Вер
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ховской вести Чудотворный тот образ, по прин есению  коего и пла
менной всех и каждого пред ним молитвы с обн есен и ем  по всем ули
цам, и вокруг всего города в течение трех д н ей , язва та милосердием  
Бож'иим прекратилась. В благодарность за сие и в отвращ ение на буду
щее время подобны х случаев хлыновцы дали пред Богом С пасителем  
обет принимать к себе каж догодно тот чудотворный образ, как гласит 
о том устное предание. Таким образом  и учредила из села Верховского  
первый крестный ход с чудотворным образом  П реображ ения Господня  
в г. Хлынов. Год учреж дения сего хода неизвестен, но, основы ваясь на 
вы ш еупомянутой грамоте митрополита Ионы 1618 г., м ож но с досто-  
верностию  полагать, что он  начался или в конце XVI или в начале 
XVII столетия. На обратном  пути из Хлынова, что ныне Вятка, п р он о
сился этот образ через разные села и селения Вятского и Орловского  
уездов также по общ ем у их жителей усердию  и ж еланию  по случаю  
бывших на лю дей и скота губительных поветрий. Ныне ход этот про
долж ается две недели. Отправление с места иконы  всегда бывает во 
вторник 9 -й  недели по П асхе, почему и усвоен о ходу наим енование  
девятовского. В г. Вятку приходит в четверток той же недели пред вечер
нею и, по встрече с надлежащ ею церем ониею  при значительном стече
нии граждан всех сословий , вносится в С пасский со б ор , и з коего по 
приглаш ению  граждан носится по домам города для м олебствия, а в 
воскресенье по обхож дении вокруг города, совок упно со  Св. иконами  
всех градских церквей, отправляется сначала в село Б оби н ск ое, потом  
в Загарское, М едянское, П одрельское, Ч удиновское, Великорецкое и 
Пышакское с отправлением в них празднеств. Затем в понедельник 11-й 
недели по П асхе встреча в селе Верховском при м ногочисленном  с о 
брании народа, о чем подробн о изъяснено в статистическом описании  
села Верховского. Первоначально крестный ход сей соверш ался вместе 
с одною  иконой Святителя и Чудотворца Николая. В последствии, им ен
но в начале сего XIX столетия по благословению  епархиального на
чальства вследствие просьб свящ енноцерковнослуж ителей позволено  
в разные времена быть в ходе сем по иконе из всех сел , в которых 
праздновали П реображ ение Г осподне, и где праздник этот всегда на
зывался и ны не называется Спасовым днем , или С пасскою .

П о благоговению  к чудотворному образу П реображ ения Гос
подня жители уездны х городов Орлова и Котельнича и окрестны х сел 
и селений, соревнуя хлыновцам, в отвращ ение подобны х случаев п о 
желали принимать оный и в свои грады, села и селения. П очему и 
просили епархиальное начальство по общ им  приговорам всех сословии  
о дозволен ии иметь каж догодное хож дение с сим образом  Господня  
П реображ ения в г. Орлов к 8 числу июля и в Котельнич к 14 марта, что 
им и позволен о, а свящ енноцерковнослуж ителям церкви Верховской и 
Вятской духовной консистории даны на это указы, с коих копии при
общ ены  к статистическому описанию  села В ерховского. Крестный ход 
в г. Орлов по древнем у обы кновению  продолж ается, а в Котельнич с 
давнего времени прекращ ен, вероятно по причине неудобства весен
него пути. Сверх того с образом  П реображ ения Господня издревле уч
реждены крестны е ходы в соседственны е села: С лудское к 16 числу 
августа, П ыш акское к 8 сентября, в Комаровскую  часовню  к после
днему пред днем  И оанна Богослова (26 сентября) воскресенью , тогда 
же проходом  через починки Комаровские и село Г ороховское, и нако
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нец, в село Верходворское к 1 октября, также по усердном у желанию  
и приговорам местных жителей

Села Верховского П реображ енской церкви*.

ГАКО. Ф. 574. Оп. 1. Д. 42. Л. 81—82об. Подлинник.

И З  О Т Ч Е Т А  М А Г И С Т Р А  С . К А Ш М Е Н С К О Г О  

В П О П Е Ч И Т Е Л Ь Н Ы Й  О  Т Ю Р Ь М А Х  К О М И Т Е Т  

О  Р А Б О Т Е  П О  Н Р А В С Т В Е Н Н О М У  И С П Р А В Л Е Н И Ю  

А Р Е С Т А Н Т О В  ЗА  1849 Г О Д

11 января 1850 г.

1. Для нравственного исправления арестантов я при своих п осе 
щ ениях по камерам, как в главном тю ремном зам ке, так и в следствен
ном отделении он ого , делал устные назидания, приличные их полож е
нию , читал некоторые места из Св. П исания и в одной  камере учреж
дал между арестантами пение церковных стихов по нотному обиходу, 
который и оставил в той комнате для сей  цели.

2. Богослужения постоянно отправлялись иногда по средам и 
пяткам, а больш ею  частию по четверткам еж енедельно, сверх воскрес
ных и других праздничных дн ей ...

4. Во всех камерах между грамотными арестантами постоянно  
обращ ались для чтения книги нового завета и Псалтыри, четьминея и 
больш ею  частью сочинения св. Дмитрия Ростовского и Тихона Воро
неж ского и других.

В 1849 году комитетом куплено пять экземпляров Н ового Завета 
на славянском языке и столько же Псалтырей на том же языке.

7. Грамоте из содержавш ихся в замке обучены  9 человек, из ко
торых четверо взрослых: Марк Ч удинов, Т им оф ей Ф едоров, Иван П ро
кошев и татарин М анафин Халиков и пять малолетних: Ананий Са- 
лангин, Александра М ельникова, Евдокия Буторина, Марья Бутори
на и Евдокия Казанцова; две последние выучились читать и писать. О 
предметах, касающ ихся Закона Божия, он и , вместе с другими, слы
шали от свящ енника.

О чем попечительному комитету сим почтеннейш е и донош у — 
свящ енник церкви тю ремного замка Стефан Каш менский.

ГАКО. Ф. 145. Оп. 1/3. Д. 3. Л. 193—194. Подлинник.

И З  СТА ТЬИ  С В Я Щ Е Н Н И К А  СЕЛА М И Х А Й Л О В С К О ГО  
И Р А Н С К О Г О  У Е ЗД А  Я К О В А  М У Л Т А Н О В С К О Г О  

« М И Х А Й Л О В С К И Й  П Р И Х О Д
В Р Е Л И Г И О З Н О -Н Р А В С Т В Е Н Н О М  О Т Н О Ш Е Н И И *

9 июня 1897 г.

...К  чертам, характеризующ им приход с хорош ей стороны , от
носятся:

1) У сердное посещ ение храма Божия, который будучи доволь

* Следуют подписи свящ енноцерковнослуж ителей.
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но поместительны м, в воскресны е и праздничные дни  едва вмещает 
молящ ихся. Не бывает он пуст и во время еж едневной службы в П ас
хальную и Р ож дественскую  седмицы . Оставляя дела рук своих, прихо
жане посещ аю т храм не только для молитвы, но и для научения исти
нам веры и ж изни христианской, предлагаемого в поучениях и вн ебо- 
гослужебных беседах. Казалось бы, что народ, не привыкший к п р о
долж ительном у стоян и ю , оставит проповедника говорить для стен , 
однако взор последнего радуется, видя как нередко почти весь народ  
остается слушать внебогослуж ебную  беседу... П о окончании беседы каж
дый раз находятся лю бители чтения «от бож ественного», которые п р о
сят одолжить книгу, по которой велось собеседован и е, чтобы прочесть  
дом аш ним  или соседям . И хотя ведется запись выданных книг, но труд 
напрасен: побывав в трех-четы рех руках, книга всегда возвращ ается...

2) Зн ание прихожанами общ еупотребительны х молитв и си м 
вола веры... Об этом  м ож но судить как по вопросам во время исповеди, 
равно и потом у, что восприем ники при св. крещ ении читают сам и си м 
вол веры...

4) Щ едрость к пожертвованиям. Хотя в приходе села М ихайлов
ского нет лиц состоятельны х, капиталистов, как случается иногда в 
некоторых приходах (в лучш ем случае некоторые из прихожан могут 
быть названы зажиточными только), однако свой приходский, пяти
главый двухэтажны й храм они соорудили единственно, как говорится, 
своим тщ анием , и даже без многократных и принудительных раскла
док ...

5) Х ож дение прихожан на богом олье, соверш аем ое лицам и о б о 
его пола, молоды ми, пожилыми и старцами. Богомолья эти следую 
щие: на Великую реку, к С оловецким Чудотворцам, к С ем еону П ра
ведному, в С едм и озерную  пустынь и Казань, обитель Св. Прав. А рте
мия, в К иев, в с. Ихту, сего же уезда и др.

6) Лю бовь к чтению  книг религиозно-нравственного содерж а
н ия... Автор, имея библиотеку из книг религиозно-нравственного с о 
держ ания (руб. 15-20), охотно давал читать книги из оной  прихожанам. 
Книги брали свыше 50 человек и некоторые из них прочли всю б и б 
лиотеку. Но недостаток удобн ого  времени для выдачи книг и нужда 
многих из них в переплете сильно ограничивает это благое дело, хотя 
автор и не теряет надежды на лучш ую постановку дела.

Главную нравственную  язву М ихайловского прихода состав 
ляет:

1) Ч резвы чайно свободн ы е отнош ения полов между м ол оде
жью...

2) Страсть к нарядам...
3) П ьянство, благодарение Богу, под влиянием отрезвляющ его  

голодного года, низких цен на хлеб, поднятия нравственного уровня  
крестьян, проповеди и просвещ ения, ослабевает...

4) Картежная игра...
5) Вера в знахарство и обычай прибегать к ворожбе в различных 

обстоятельствах ж изни, а в болезнях к наговорам довольно развиты в 
приходе...

В заклю чение нельзя пройти молчанием и
6) Остатков язы ческого культа у черемис...

ГАКО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 272. Л. 1—6. Рукопись. Подпись-автограф.
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VI. СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

Ф. С. ФРИ ДМАН  

БОГАТЫРИ НАШЕЙ ЗЕМЛИ

Н ем ного за рубежом лю дей, которы е хотя бы отдаленно 
знаю т о городе Кирове. А те, кто знаю т, обязаны  этим наш им 
вы даю щ им ся зем лякам , в том числе спортсм енам , вы росш им на 
В ятской зем ле, воспринявш им  лучш ие черты  местного характе
ра — вы носливость, неприхотливость, терпение, сметку. П ри 
мер такого зн ан и я географии. Л ет тридцать назад ж урналист
ская работа привела меня на чемпионат мира по хоккею  в Ш вей
царию . В переры ве ф инального  матча С С С Р — Ш веция мы р аз 
говорились с ам ериканцем , соседом по трибуне.

— О ткуда вы? — спросил он.
— И з К ирова.
— А где он находится?
— М ои долгие объяснения ясности  не внесли. И тогда я 

п оказал  на А лександра М альцева, разм инавш егося на льду.
— М альцев!
— О-о! — только и см ог сказать мой собеседник. Он все 

понял .
К и ровская область — огром ная территория, где селились 

крепкие лю ди и нужны были только условия, чтобы вятские 
см огли п роявить себя в спорте.

П е р в ы й  с п о р т и в н ы й  к р у ж о к  в В я т к е  п о я в и л с я  в 
1896 г. Это был Вятский яхт-клуб. О тдельны е секции  охотни
ков, ры боловов, ш ахматистов по 10—15 человек погоды не д е 
лали. Только состоятельным лю дям было по карману заниматься 
в них.

В 1913 г. сделана первая попы тка обучить азам гимнастики 
учителей на курсах, организованны х земством. А первый учи 
тель гим настики  в Вятке — чех Ян С лтакгель, организовавш ий 
зан яти я в муж ской гим назии в 1911 г.

Тогда все было впервые: создание общ ества «Спартак» в 
1914 г. (организаторы А. Пуни и В. Ш убин), дебют лыжных гонок 
у сл. Д ы м ково , лыж ны й переход Н. Радостева и В. П омеранцева 
от Вятки до с. Суна (100 верст).

А после 1917 г. уже при губвоенкомате возникло отделе
ние спорта во главе А. Ц. П уни, впоследствии проф ессором  Л е
нинградского института физкультуры им. Лесгафта. В 1920 г. про
ш ла первая губернская олим пиада, собравш ая 110 ф изкультур
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ников. 89 из них ездили  на олим пиаду П риуральского военного 
округа и зан яли  2-е место после ком анды  Екатеринбурга.

1921 г. — в Вятке в сп орти вн ом  празднике «Весны и воз
рождения» выступаю т 10 ты сяч  учащ ихся ш кол, п ризы вни ков и 
сп о ртсм ен ов , н а  котором  присутствует председатель В Ц И К  
М. И. Калинин.

П ервая меж дународная встреча в Вятке ф утбольной сбор
ной губернии с ф и нски м  рабочим  спортивны м  сою зом «Тул» со 
стоялась в 1927 г. П ервы м  зн ачки стом  ГТО была чем п ион ка о б 
ласти  по гим настике Л идия Горева.

В 1932 г. общ ество «Динамо» построило с помощ ью  ком 
сом ольцев и молодеж и первы й в Вятке стадион, потом  п о яви 
лись  Д етский , ж елезнодорож н и ков, ком бината «И скож», «Тру
довы х резервов».

С 1934 г. н ачинается слава кировских конькобеж цев бла
годаря созданию  на м естном  стадионе «Динамо» первой в стра
не детско-ю нош еской  ш колы  под руководством Н. Е. Челыш ева. 
А с 1937 г. проводятся п опулярнейш ие соревн ован ия ко н ько 
бежцев на приз имени С. М. К ирова. На стадионе много раз улуч
ш ались всесою зны е и мировы е рекорды. Здесь получили путевку 
в больш ой спорт кировчане: трехкратная чем пионка мира М а
рия И сакова, серебрян ы й  и бронзовы й призер О лим пийских 
игр 1956 и 1960 гг. Раф аил Грач, рекордсм ен мира Валентин 
Ч ай ки н , чем п ион  В сем ирной универсиады  А лександр Чекулаев 
и др. зам ечательны е скороходы .

В 1951 г. в К ирове построен  первы й в стране м еталличес
кий  трам плин для пры ж ков на лыж ах. Здесь появляю тся отлич
ные мастера полетов на лыж ах — призер чем пионата мира А лек
сандр Боровитин , призеры  чем пионата мира по лы ж ном у двое
борью  Д м итрий  К очкин  и В ячеслав Д рягин.

Н а карте п о яв л яетс я  н о вы й  город  с зам еч ательн ы м и  
спортивны м и тради ци ям и  — К и рово-Ч еп ец к . Х оккей станови т
ся здесь подлинно народной  игрой, при каж дом дом оуправле
нии строятся хоккейны е коробки. И команда «Олимпия» в 1965 г. 
становится чем п ион ом  Росси и , а ее восп итанн и ки  А лександр 
М альцев, Владимир М ы ш кин и А лександр Т реф илов — заслу
ж енны м и м астерам и сп орта, чем п ион ам и  мира и О лим пийских 
игр.

Н аш  край  северны й, и здесь сам Бог велел развивать лы ж 
ны й спорт и он , став одним  из самых массовых, позволил из 
ты сяч и ты сяч талантливы х ребят и девчон ок находить сам ород
ков. Евгений Беляев, заслуж енны й мастер спорта, призер XII 
О лим пийских игр в И нсбруке (А встрия) и чем пион О лим пиа
ды в Л ей к-П леси де (С Ш А ), Ю рий С кобов, заслуж енны й м ас
тер спорта, чем п ион  О лим пиады  в С аппоро (Я п они я). А были
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Трехкратная чемпионка мира М. Г. Исакова на краеведческом четверге 
областной научной библиотеки им. А. И. Герцена. Ф ото П. Бармина
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ещ е «стреляю щ ие лыж ники» — биатлонисты : заслуж енны й м ас
тер спорта Владимир М еланьин — трехкратны й чем пион мира 
и чем пион  Олимпиады в И нсбруке (1964) и И ван Бяков — чем 
п ион  О лимпиады  в С аппоро (1972).

М ы гордимся своими богаты рями, слава которых зарож 
далась в дореволю ционное время успехами борца Григория К о
щ еева. Спустя много лет его традиции продолж ил чемпион мира 
1965 года в тяж елом весе и чем пион Европы  1966 года Н иколай 
Ш м аков. М ногие всесою зны е и международны е состязания вы 
игры вали А лександр Л итвинов, Владимир Галкин, Владимир 
П огудин, Владимир Ш атунов.

У спеш но осваивали наш и зем ляки борьбу самбо: М ихаил 
Баранов, двукратный чемпион мира, Владимир Емельянов, чем 
п ион  м ира и Е вропы , И ри н а Е м ельян ова, чем п и он ка м ира, 
Т атьян а  Ф едорова, ч еты рехкратн ая  ч ем п и о н к а  м и ра, О льга 
Ш уклина, чем пионка мира и четы рехкратная чем пионка Е вро
пы , Т атьяна К орабель, чем пионка Европы.

П ри наш ем коротком  лете могут гордиться своими дости 
ж ени ям и  кировчане: Ольга К урагина — призер  О лим пийских 
игр в М оскве, рекордсм енка м ира и С С С Р  в пятиборье, Лю бовь 
Турина — призер многих чем пионатов мира и Европы в беге на 
средние дистанции , чем пионка Европы , Григорий Д егтярев —



десятиборец , чем пион С партакиады  народов С С С Р , м еж дуна
родных соревнований  «Дружба-84», Игр Д оброй воли, рекорд 

смен С С С Р.
Н аш а земля помогла добиться ш ирокой известности м н о 

гим футболистам, параш ютистам (неоднократная чемпионка мира 
Т атьяна В ойнова), ф игуристам , боксерам . Здесь ж ивет и тр ен и 
руется чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу (силовое трое

борье) А лександр Л екомцев.
Богаты рская эстаф ета продолж ается. А те, кто не стали 

чем пионам и, всегда с благодарностью  вспом инали  годы зан я 
тий спортом, которые помогли им укрепить здоровье и силу духа.

Е. А. ДУШ КИН

Все имеет свою  историю , в том числе и хоккей с ш айбой. 
Еще в декабре 1946 г. в спортивны х центрах страны  (М осква, 
Л енинград, Рига, Ч елябинск) начал развиваться наряду с рус
ским  хоккеем  новы й вид хоккея — хоккей с ш айбой.

П равила игры значительно отличались от правил русско 
го хоккея: клю ш ки и коньки  несколько иной формы . Состав 
команды  — ш есть человек, игровое поле значительно меньш их 
разм еров. О сновны е черты  — быстрый тем п, резкая см ена ост
рых и неож иданны х игровых ситуаций, силовая борьба.

П ервы е попы тки  освоить новую  игру в г. К ирове были 
предприняты  в 1948 г. У истоков развития хоккея стояли И. Я. 
Татаринов, А. Д. А ксенов, Р. П. Осипов. В 1953 г. в области была 
создана ф едерация хоккея, а в 1954 г. проведен первый розы г
рыш К ировской области по хоккею  с ш айбой. П обедили студен
ты пединститута. В 1957 г. география хоккея расш ирилась. В пер
венстве области участвую т ком анды  городов М ураш и и К и ро 
во-Чепецка, позднее Н ововятска и Вятских Полян. В 1961 г. впер
вые был разы гран приз им. С. М. К ирова по хоккею , ставш ий на 
долгие годы славной традицией. Неоднократно обладателем приза 
были хоккеисты  ки рово-чеп ец кого  спортивного  клуба «Олим

пия».
Главное достиж ение клуба в том, что воспитал зам еча

тельную  плеяду игроков меж дународного класса. Это заслуж ен
ные мастера спорта: А. Н. М альцев, семикратны й чемпион мира, 
восьм икратны й чем пион  Европы , двукратны й чем пион О лим 
пийских игр, неоднократно вклю чался в символическую  сбор
ную мира; В. С. М ы ш кин, четы рехкратны й чем пион мира и Ев
ропы , чем пион  О лим пийских игр, участник игр на К убок К а
нады; А. В. Т реф илов, чем пион мира и Европы , чем пион О лим 
пийских игр. А такж е мастера спорта меж дународного класса
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заслуж ен ны й  трен ер  Б елорусси и , п ри зер  чем п и о н ата  С С С Р
В. В. К рикунов; призер чемпионатов мира и Европы И. В. Ф еду- 
лов; Вячеслав Л авров, единственны й кировчанин , выступавш ий 
за первую  сборную  С С С Р, участник игр с канадским и  п роф ес
сионалам и .

О гром ная заслуга в развитии  хоккея с ш айбой в г. К и ро 
во-Ч епецке принадлеж ит лауреату Л ен и нской  и Государствен
ных прем ий , первому директору хим ического завода Я кову Ф и 
лим оновичу Т ерещ енко. Он лю бил хоккей , был убежден, что 
необходим о развивать физкультуру и спорт.

Город многим  из того, что построено, обязан  Я. Ф. Т ере
щ енко. П о его инициативе строится стадион, сначала н еболь
ш ой, затем обрастает трибунами, получается современны й спорт
ком плекс. В озводятся первы й в области спортпавильон  с плава
тельным бассейном и каток с искусственны м льдом. И скусствен
ных катков тогда в стране были единицы . Его «строгали» вы го
ворами из министерства, но он поним ал, что выговоры «прой 
дут», а спортивная база останется. В 1968 г., в год пуска искусст
венного катка в К ирово-Ч еп ец ке, «Олимпия» впервые участво
вала в чем пионате С С С Р по классу «А», стала чем пионом  Р о с 
сии.

Я ков Ф илим онович Терещ енко заботился о досуге и здо 
ровье горож ан.

С. Ф. ГУЛЯЕВА

ГЛАВНАЯ ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
(История формирования Вятского курорта)

И звестно, что наличие курортов служ ит главной «визит
н ой  карточкой» культуры и преуспевания народа, особенно в 
области сохранения и умнож ения человеческой  ж изни и здоро 
вья. О днако в силу ряда причин развивались науки о болезнях, 
и менее всего — наука о здоровье. Но врем ена м еняю тся. П ред 
вестникам и позитивны х перем ен в состоян ии  здоровья вятско 
го народа является социальны й заказ на создание курортов и 
развитие науки о культуре здоровья. Больны м и могут быть лю ди 
различного уровня культуры, но сохранение и воспроизводство 
здоровья находится в прямой зависим ости  от уровня культуры.

С оздание Вятского курорта. Путь этот был тернист, но 
для народа в целом законом ерен , и связан  с историей культур
ного развития земли Вятской. Его мож но разделить условно на 
два основны х периода. П ервы й (XV—XVIII вв.) — это движ ение 
через здравы й смысл, практический разум. И м енно в этот п ери 
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од были откры ты  целебные природны е м инеральны е воды и 
природны е ф акторы  по ны неш нем у адм инистративном у деле
нию  в К ум енском , У нинском , У рж умском, С унском , О ричев- 
ском , Слободском  и др. районах. Второй период — это теорети 
ческое осмысление и ф ормирование курорта Вятского края. Этот 
период охватывает XIX—XX вв., продолж ается до настоящ его 

времени.
Н аиболее отчетливо это мож но проследить на истории 

развития и становления в В ятском  крае санаторно-курортного  
ком плекса «Н иж не-И вкино». О подземны х м инеральны х водах 
академ ик А. П. К арп ин ский  в свое время говорил «как о самом 
ценном  полезном  ископаем ом  на земле», и м инеральны е воды 
Вятского региона среди них заним аю т достойное место по сво 
им лечебным характеристикам.

И з собранны х архивны х и литературны х и сточников вид 
но, что первые печатные сведения о лечебны х источниках п о 
явились в 1689 г. И н ф орм аци я эта связана с историей  развития 
храмов и м онасты рей, которы е в то время были своеобразны м и 
культурными центрам и, и строились часто возле целебны х род
ников. Близ чудо-источников в с. Н иж нее И вкино было принято 
реш ение воздвигнуть церковь Рож дества П ресвятой  Б огороди 
цы. Грамота вятского архиепископа И оны , дан н ая в 1689 г. на 
построение храма, гласит: «строить церковь в Ч епецком  стану 
подле речки И вкиной и речки  В енечки»0. В настоящ ее время в 
районе Н и ж н е-И вки н о  нет н икакой  речки Вонечки. О чевид
но, в то отдаленное время так был назван  источни к, причем  и 
был так велик и силен, что получил название не клю ча, а реки, 
с обильны м и , пахнущ ими сероводородом  водам и , которы м и 
многие лечились. Н есм отря на этот запах, зам ечал народ, что 
скот — лош ади, коровы , овцы  — очень лю били эту реку. П ове
дет пастух стадо, и уж обязательно на этой речке остановится. 
Будто магнитом скот притягивало. К репкий, здоровы й он был, 
по всей округе славился.

П ричина кры лась в том , что ж ивотны е часто страдали из- 
за однообразного корм а «пастбищ ной болезнью », сопровож да
ющ ейся мыш ечными судорогами, которая успеш но лечилась м и 
неральной водой. Таким  образом , эти зн ан ия о целебных сво й 
ствах источников рож дались из п рактической  нужды народа и 
развивались под тем же влиянием  наблю дательного ума. Впо
следствии у источников возникла м онаш еская обитель, а на ре
ке — м онасты рская м ельница, уже давно разруш енная, но сле
ды ее видны и теперь. О босновавш иеся здесь монахи использо-

11 Вят. губерн. ведомости. 1873. 10 янв. (М° 3). С. 4.
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вали м инеральны е лечебны е воды как «святые», обладаю щ ие 
лечебной силой «живой» воды 1). После постройки в Н ижнем И в- 
кино церкви  традиции монахов поддерж ивали и ц ерковники, 
которы е такж е предлагали воду, как «святую», и чудодействен
ную. К онечно, средневековы е монахи и м онахини из двух близ
леж ащ их м онасты рей, муж ского и ж енского, п он яти я  не имели 

) о составе минералов, об активных природных веществах. Все это 
значительно позже доказала наука.

О братило вни м ани е на целебн ы е и сточн и ки  Н иж него 
И вкина О рловское земство. В 1873 г. для обследования П еки н 
ских вод была выделена ком иссия — в составе врачей П. Н. Кор- 
м и л ьско го , С . И . С ы чугова, п ред сед ателя  зем ск о й  управы  
М. Булычева, и члена ревизионной  ком иссии К расовского, к о 
торые дали заклю чение о целесообразности строительства здрав
ницы  на берегу р. И вкины . Вятский совет врачебного общ ества 
вы соко оценил И вки н ски е воды, заклю чив, что они сходны с 
отечественны м и аналогам и м инеральны х вод типа С ергиевских, 
М осковских, Кисловодских и зарубежных: Контрексвилля и Вит- 
теля во Ф ран ц ии , итальянского курорта М онтекатини-Т ерм е, 
Н ейдорф ским и в П руссии. А рхивные данны е упом инаю т ф ам и 
лии  передовых лю дей того врем ени, заним авш ихся этим вопро
сом: П асы нкова (1872), М атиссена (1872), К ондратьева (1895), 
Рудольского, Бертенона (1901), В есновского (1915), Сычугова 
и др. Благодаря накопленны м  сведениям  в области бальнеоло
гии, курортологии сф орм ировались взгляды  больш ого энтузиа
ста — врача М. М. М аевского, организатора К ировского област
ного дома санитарного просвещ ения. М ожно сказать, идея ф ор
м ирования курортного центра здоровья началась осущ ествлять
ся благодаря неутомимой деятельности двух урож енцев В ятско
го края — М. М. Маевского (1871—1954) и Н. В. Ш естакова (1920— 
1985). С 1932 г. начаты оф ициальны е исследования минеральных 
источников. Было произведено бурение 60 разведочны х сква
ж ин, выведены  воды трех новых типов. О бнаруж ены  и исследо
ваны иловы е сероводородосодерж ащ ие грязи, запасы  лечебного 
торф а и сапропелей , изучены лечебны е свойства климата. В л и 
тературе упом инаю тся ф ам илии лю дей, заним авш ихся этими 
проблем ами: В. А. Захаров, С. А. Ш елков, Н. С. Ф илим онов, 
К. Ф. М орозков, А. Д. Крылатых, М. И. Улан, А. Д. Ш иронин, Е. Н. 
Н екрасов, А. Г. Рогачев, А. Г. Зубарев, Л. И. П арф енова, В. М. 
Олегов, Л. И. С орокина и др. В 1993 г. под руководством департа
мента здравоохранения, адм инистрации области при м едицин
ском  институте сф орм ирован  научно-м етодически й  совет по

"  Вш ивцев А. И. И стория поселка и курорта Н иж не-И вкино. Н ижнее И вкино, 
1989. Рукопись.
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курортологии, и в работу вклю чился п роф ессорско-п реп одава
тельский состав института, учебные и научны е учреж дения об 
ласти , врачи санаторно-курортн ой  службы и др. заи н тересован 
ные лица. Благодаря активном у сотрудничеству ученых и п р ак 
ти ков  в октябре 1997 г. впервые в области прош ла М еж регио
нальная н аучно-практическая кон ф ерен ц и я курортологов, вы 
пущ ен сборн ик «Актуальные вопросы  по курортологии и реа 
билитации» (Н и ж н е-И вки н о , 1997). Второй этап сф орм ировал 
систему научных и ценностны х координат, что способствовало 
приобретению  Вятским курортом статуса курорта ф едерального 
уровня, работаю щ его с вы соким оздоровительны м  эф ф ектом .

П ервы е попы тки  строи тельства лечебн ого  учреж дения 
возле минеральны х источников мож но отнести к  1872 г. З ан и м а
лись этим вопросом О рловское и В ятское земства, однако еди н 
ства действий в этом вопросе так  и не было достигнуто. М естные 
ж ители, опасаясь, как  бы у них не отняли  земли под различны е 
постройки  по эксплуатации и сточни ков, завалили их кам н ям и , 
землей и деревьям и. В 1895 г. источни ки  вновь появляю тся, но 
уже на другом берегу речки И вкины . Бы ли устроены  колодцы , 
из которых местное население брало воду для лечения. С ледую 
щ ий этап планирования строительства курорта охватывает 1937—
1940 гг., но его осущ ествлению  пом еш ала В еликая О течествен 
ная война. В 1947 г. кафедрой ф и зи ки  К ировского педагогичес
кого института под руководством проф ессора В. Б. М илина было 
проведено изучение минеральны х вод, грязей, почвенного воз
духа и полярной проводимости ниж них слоев атм осф еры  в р ай 
оне Н и ж н е-И вкин о . Эти исследования доказали  ещ е раз целе
сообразность создания бальнеологической здравницы. В середи
не 50-х гг. начинается ее строительство. В 1947 г. открыта больни
ца на 20 мест. В апреле 1955 г. создается первое в области учреж
дение сан аторно-курортн ого  ти п а — бальн еогрязелечебн иц а, 
оф ициальное название — «О бластная больница №  2 в Н иж не- 

И вкино».
В 1957— 1959 гг. гидрогеологическая партия ком плексной  

эксп еди ци и  Ц ентрального института курортологии и ф и зи оте
рапии провела на курорте больш ой объем буровых и гидрогео
логических работ. В результате были сооруж ены эксп луатац и он 
ные скваж ины  на все типы  минеральны х вод, проведены  р е 
ж им ны е наблю дения, изучены и подсчитаны  запасы  иловых и 
торф яны х грязей. Была создана осн овная база для строительства 
курортных здравниц. В ноябре 1963 г. началось строительство глав
ного корпуса санатория «Н иж не-И вкино». П ом ощ ь строителям  
оказы вали  ж ители г. К ирова и области на м ногочисленны х суб
ботниках. В августе 1972 г. первы й в К ировской области санато 
рий  «Н иж не-И вкино» был откры т. С 1978 г. базовую  здравницу
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курорта, санаторий «Н иж не-И вкино», возглавил В. И. Аистов. 
И м енно тогда обрабаты вались технология лечебного процесса, 
програм м а оздоровления и досуга отдыхаю щ их. С егодня это 
м ногопроф ильная базовая здравница на 708 мест, сочетаю щ ая 
лечение с курортно-оздоровительны м  отдыхом, экскурси он н о 
туристическим  обслуживанием.

В апреле 1975 г. принял первых отдыхаю щ их санаторий- 
проф илакторий «Лесная новь». В 1971 г. на базе пионерского л а 
геря создается санаторий-проф илакторий «Колос», в 1985 г. п р и 
нял первых отдыхаю щ их сан аторий -п роф и лактори й  «И вкинка». 
П о соседству с ним и, на базе сущ ествую щ его здесь с 1986 г. 
пионерского  лагеря, создается сан аторий -п роф и лактори й  «С ос
новы й бор». Н а ю жной окраине пос. Н и ж н е-И вки н о  ф ун кц и о 
нирую т стационар больницы  м едицинского  отдела К ировского 
областного УВД, с 1959—1960 гг. — детский  санаторий.

Развитие инф раструктуры  курорта невозм ож но рассм ат
ривать без строительства дорог, так  как отсутствие надеж ной 
транспортной  связи  с областны м центром  в течение многих д е 
сятилетий  было одним из основны х препятствий  п ланирования 
и строительства курорта. В первое время ф орм ирования курорта 
отдыхающие добирались туда на случайном автомобильном транс
порте и даже пеш ком. В зим ний  период, в исклю чительны х слу
чаях, больных доставляли  на самолете. По окон чан ии  курса л е 
чения больных зим ой  отвозили до какого-ли бо  тракта на п ри 
цепны х тракторны х санях или на лош адях. Заведую щ ий обл- 
здравотделом Н. В. Ш естаков сумел привлечь к строительству д о 
роги предприятия городов К ирова, К ирово-Ч еп ец ка , Н ововят- 
ска. В течение 1956—1957 гг. дорога была закончена и сооружены 
необходимые по трассе мосты. В 1959 г. организуется строитель
ство моста через реку И вкину. В том же году откры вается авто 
бусный пассаж ирский марш рут от областного центра до Н и ж 
н е-И вки н о . П ервое время это были обычные грузовые маш ины , 
кры ты е брезентом , которые добирались до места 2,5 часа. Затем 
стали курсировать маломестны е автобусы , а с 1960 г. пош ли уже 
больш ие рейсовы е автобусы.

С троительство дороги дало новы й толчок для развития 
курортных поселков. И стория поселка Н иж не-И вкино неразры в
но связан а с историей курорта. Н е случайно одна из улиц п о 
селка Н и ж н е-И вки н о  носит имя М аевского.

П родолж ается становление и развитие курорта ф едераль
ного уровня.
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VII. ДЛЯ НУЖД 
ОБРАЗОВАНИЯ 
И КУЛЬТУРЫ

С. А. КАСАНОВ

МИЛОСЕРДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

М илосердие и благотворительность — вы сочайш ее п р о 
явление человеколю бия, они характеризую т духовную сущ ность 
человека. С оциальная пом ощ ь в дореволю ционной  России  была 
м н о го у кл ад н о й . М атериальн ую  о сн о ву  ее со став л ял а  ч а с т 
ная благотворительность. В В ятской губернии приверж енцам и 
идеи частны х и общ ественны х пож ертвований были известны е 
врачи-просветители  и меценаты  И. И. М ихайлов, Н. В. И он и н , 
С. И. Сычугов, Т. Ф. Булычев, М. Д. Л аптев, М. М. Ч ем оданов, 
Я. А. П розоров и др.

Я ркий пример — краснокрестное движение. Вятское уп
равление Общества Красного Креста создано в июле 1867 г. Глав
ным мотивом организации был призыв к милосердию  по отнош е
нию  к ранены м воинам , сраж авш имся «за достоинство и безо
пасность Отечества». Пожертвования могли быть денежные и иму
щ ественные. Общество долж но было заботиться о подготовке са 
нитарного персонала, образовании сестер и братьев милосердия, 
собирать и заготовлять лазаретные и перевязочные средства, соз
давать все условия для разм ещ ения ранены х и больных воинов.

У чредителями Вятского управления общ ества попечения 
о больны х и ранены х воинах стали 46 представителей купече
ства, чиновников, духовенства, военны х и крестьян. Устав мест
ных общ еств предусматривал их тесное сотрудничество с зем 
ским и  учреж дениями и деятельность не только в военное, но и 
м ирное время. О тделения общ ества в 70-е гг. сущ ествовали в 
Вятке, С лободском , Н олинске, Уржуме, К отельниче, С арапу
ле, Я ранске, Елабуге, Орлове.

О дним из первых м ероприятий  общ ества явилось созда
ние в 1875 г. подвиж ного лазарета в составе врача, ф ельдш ери 
цы, или сестры Красного Креста с целью оказания помощ и боль
ны м в селениях губернии. Д олж ность врача занял елабуж ский 
зем ский врач Г. Котлецов.

П одвиж ной лазарет в мирное время занимался общ ествен
но-м едицинской  деятельностью . Во время эпидемий безвозмезд
но оказы валась м едицинская помощ ь. Врач проводил м еди ко 
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топограф ические исследования, собирал м еди ко-стати сти чес
кие сведения, заним ался распространением  м едицинских зн а 
н и й  среди населения.

О дним из ведущих направлений  общ ества попечения о 
ранены х и больных была подготовка сестер К расного К реста. 
Ежегодно управление выдавало пособия зем ским  больницам , в 
которых проводилось обучение. На работу сестер К расного К ре
ста было обращ ено особое вним ание на I съезде зем ских врачей 
Вятской губернии (1874).

К началу русско-турецкой  войны  1877 г. В ятское общ е
ство заним ало одно из первых мест в России по накопленны м  
средствам и продолж ительности деятельности  подвиж ного л аза 
рета. П о предлож ению  Главного управления, Вятский лазарет 
был направлен  в действую щ ую  армию . С тарш им  врачом н азн а 
чен Р. О. Готвальд, старш ей сестрой — А. Буевских. Д ля ухода за 
больны м и и ранены м и ком андированы  из Вятского м онасты ря 
пять послуш ниц и одна м онахиня, из С лободского две послуш 
ницы . Бы ли приглаш ены  четыре вы пускницы  Вятской зем ской  
ф ельдш ерской ш колы. Все они прош ли стаж ировку в больницах. 
5 мая 1877 г. санитарный отряд на пароходе Т. Ф. Булычева «Граж
данин» отправился бесплатно от Вятки до К азани.

В ятский отряд первым начал работать в Бессарабии. Для 
укрепления ш тата из Вятки были дополнительно ком ан ди ро 
ваны врач-хирург, ф ельдш еры , сестры и санитары . В сентябре 
1877 г. лазарет посетил известный русский хирург Н. И. Пирогов. 
Возглавлял отряд в это время санитарны й врач Вятского губерн
ского зем ства А. Н. Радаков. Н. И. П ирогов сделал заклю чение: 
«Лазарет находится в отличном  состоянии во всех отнош ениях». 
За время работы  Вятский санитарны й отряд неоднократно удо
стаивался вы сокой оц ен ки , личны й состав получал благодар
ности, врачи отмечены  орденами Св. С танислава, сестры  — зн а 
кам и К расного  К реста, а казначею  В ятского управления купцу 
П. С авинцеву вручена золотая медаль «За особы е труды и заслу
ги, оказан ны е Общ еству К расного Креста».

П осле войны  было реш ено сохранить подвиж ной  лазарет. 
В некоторы х селах губернии созданы  прием ны е покои  — базы 
лазарета. На долж ность врача приглаш ен Д. К. Блинов, уроженец 
г. В ятки, окончивш ий М едико-хирургическую  академию . Н ар я 
ду с организацией  помощ и населению  края Вятское управление 
общ ества попечения во время стихийны х бедствий приходило 
на пом ощ ь другим губерниям. Так, в пользу пострадавш их от 
пож ара жителей О ренбурга был направлен  транспорт с бельем и 
одеждой (до 3000 предметов) и откры т прием  пож ертвований. 
Уже в первы й месяц было отправлено 830 рублей, преим ущ е
ственно собранны х Уржумским комитетом.
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В 1880 г. откры то общ еж итие для сестер м илосердия, со 
здана лечебни ц а для приходящ их и стационарны х больных. Во 
время русско-япон ской  войны 1904—1905 гг. на Д альний Восток 
было п ослано четыре санитарны х отряда и лазарет на 200 коек, 
шел сбор средств, денеж ны х пож ертвований. М атериальны м и 
п ож ертвованиям и  удалось уком плектовать несколько  вагонов и 
отправить в Забайкалье, Ч елябин ск , И ркутск, Х арбин. Кроме 
того, в Вятке готовили пом ещ ения для эвакуированны х р ан е 
ных. К упец П. К. К лепиков предоставил свой дом , приспособил 
его для госпиталя, произвел ремонт. Выделили пом ещ ения муж
ской  м онасты рь и общ ина сестер м илосердия. За время сущ е
ствован ия госпиталя через него прош ли 210 больны х, урож ен

цев Вятской губернии.
С началом  первой мировой  войны  работа общ ества К рас

ного К реста вновь активизировалась. Л азарет (50 коек) и п оле
вой госпиталь (200 коек) были сф орм ированы  в очень корот
кий  срок  и отправлены  в действую щ ую  армию . Д ля теж елоране- 
ных в г. Вятке оборудовали два госпиталя, 23 лазарета для лег 
коранены х. Н а ф рон т отправляли  ком плекты  теплой  одежды и 
белья, рож дественские подарки. В здании  Бактериологического 
института работали сокращ енны е м едицинские курсы. К концу 
1914 г. реш ено было создать сани тарн ы й  поезд им ени Вятской 
губернии из 29 вагонов для перевозки  ранены х между П етрогра-
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дом и Вяткой. П отребовались немалые средства, они  были со 
браны , и поезд сф орм ирован . С пециальная ком иссия зан и м а
лась организацией  встречи ранены х, прибы вавш их в город на 
санитарны х поездах. В ней работали медики и учителя ш кол.

В ятское общ ество К расного К реста отмечалось среди дру
гих отделений РО К К . Оно активно работало с различны м и об 
щ ествен ны м и  орган и зац иям и  губернии, постоянную  помощ ь 
оказы вали  учебные заведения, прию ты , монасты ри.

В ятское благотворительное общ ество было утверждено в 
1873 г. Председателем избран  действительны й статский  совет
н и к  А. П. Воскресенский, его заместителем — П очетный гражда
н ин  города, ком м ерции советн и к Я. А. П розоров. Д еятельность 
общ ества была направлена на облегчение м атериального п оло 
ж ения семейств и лиц , впавш их в крайню ю  бедность. Н азнача
лись одноврем енны е и еж емесячны е пособия. П ри общ естве от
кры лся рем есленны й прию т для девочек, в котором  обучали и з
готовлению  изделий из папье-м аш е. С овет общ ества знал почти 
всех бедных в городе и оказы вал действенную  помощ ь. Он вно 
сил деньги  за обучение в гим назии  нуждаю щ ихся учащ ихся. Без 
постоянны х пож ертвований не мог сущ ествовать и ночлеж ны й 
прию т. В 1882 г. купцы А лександровы  на его содерж ание, осве
щ ение, отопление внесли 1525 рублей. В этом же году были уст
роены  убежищ е для бедных вдов и девиц , бесплатная столовая 
для нищих. В 1889 г. Е. А. и Т. Ф. Булычевы основали «Дом призре
ния малолетних детей». О ни пож ертвовали 20 тыс. рублей. В нем 
воспиты вались 20 детей от 2 до 8 лет, которы е затем переходили 
в П розоровский прию т для девочек или зем ский прию т. 1 сен 
тября 1893 г. в Вятке откры лся «Дом трудолюбия». И дея устрой
ства таких домов в России принадлеж ала известному протоие
рею из К ронш тадта о. И оанну Сергиеву. П роект устройства раз
работал Я. А. П розоров. У знав об этом , И . Сергиев прислал 500 
рублей на устройство «Дома трудолю бия». Почти все купцы гу
бернии внесли пож ертвования на это дело. К  концу 1893 г. в 
доме еж едневно было до 120 человек. К аждому приходящ ему и 
ж елаю щ ем у заработать дневн ое п ропи тан и е предоставлялась 
работа: прядение ш ерсти, вязание сетей , изготовление берестя
ных изделий, переплет книг, обучение сапож ном у, портняж н о
му, картузному ремеслу. Д етей учили не только ремеслу, но и 
грамоте. Главный результат деятельности  «Дома трудолюбия» — 
нравственное влияние на тех лю дей, которы е там находились. 
У важ ительное отнош ение друг к другу, послуш ание старш им, 
трудолю бие, чтение книг — все это стало давать определенны е 
результаты.

В начале 1900 г. добавилось ещ е одно благотворительное 
учреж дение — К омитет по призрению  нищ их г. Вятки. П ризре-
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Д ом  для инвалидов и сирот войны 1914— 1918 гг.
(бывший дом  Т. Булычева), 1915 г.

вал ком итет до 100 человек, им было отпущ ено до 70 тыс. бес
платны х обедов. Д ля успеш ной деятельности К омитета п рово
дились сборы пож ертвований. Н ищ енство как  социальное явле
ние было взято под контроль и опеку, к концу 1910 г. количе
ство ли ц , просящ их милосты ню , значительно уменьш илось.

В. К. СЕМИБРАТОВ

«ИСКРЫ БОЖЕСТВЕННОГО ОГНЯ» 
(Купеческая благотворительность на Вятке 
в XIX — начале XX вв.)

В истории благотворительности на В ятской земле оста
лись им ена купеческих династий  П розоровых и Стахеевых. П ри 
чем меценатство их в равной мере распространялось как на м а 
териальную  сферу бытия (электричество, водопровод), так и на 
духовную , к коей отнесем , в частности, попечительство об уч 
реж дениях образования и культуры.

Выходцы из д. Зуевой В ятского уезда, П розоровы , став
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состоятельны м и, не забы ли своего родового гнезда. О дин из 
них — Петр А лексеевич — «пож ертвовал капитал на устройство 
училища в означенной деревне»11. Немалые по тем временам деньги 
(1300 рублей) он выделил из сум мы, доставш ейся ему в н а 

следство от отца.
Н аиболее же известно имя брата П етра А лексеевича Я. А. 

П розорова (1816—1881) — купца I гильдии и потом ственного 
П очетного граж данина, одно время (в 1859— 1861 гг.) бывш его 
в Вятке городским головой. Еще в 1855 г. Яков Алексеевич устро
ил на свои средства театр, в котором  часто «проводились к о н 
церты  приезж их и местных м узы кантов и певцов»

Родному городу Я. А. П розоров подарил кам ен н ы й  дом с 
двумя ф лигелям и (построен  по проекту известного архитектора 
Ф . М. Рослякова), в котором  разм естилось преобразованное из 
уездного четырехклассное городское училищ е. В него по окон ча
нии  начальной ш колы  п риним али  детей купцов и м ещ ан, п р и 
чем «состав преподавателей отличался высоким уровнем  подго
товки. К абинеты  были хорош о обеспечены  пособиями. П ри учи
лищ е работали классы  учителей народного образования».

Т орж ественное откры тие учебного заведения состоялось 
2 октября 1879 г. О бращ аясь к  вы соким  чинам , преподавателям , 
учащ имся и их родителям, директор народных училищ  С. А. Нур- 
м ин ски й  отметил, что «окончивш им  курс этого училищ а предо
ставляю тся многие льготы  при поступлении на граж данскую  
службу и в средние учебны е заведения, вроде учительских и н 
ститутов, сем инарий , зем ледельческих училищ  и т. п.» и что это 
заведение, как  и другие подобного рода, «приготовит полезных 
граж дан, с аккуратностию  и строго относящ ихся к  своим  о б я 
занностям»21. В числе таковых полезных Отечеству лю дей оказал 
ся и п исатель-ром антик А. С. Грин (1880— 1932), посвятивш ий 
училищ у ряд страниц  в своей  «А втобиограф ической повести».

«Во вним ание к  зн ачительн ом у пож ертвованию  его на 
пользу народного образования» Я ков А лексеевич был «Всеми
лостивейш е награж ден в 15-й день ф евраля 1880 года орденом 
Св. Владимира 4-й  степени  с правам и, предоставляю щ ими по 

том ственное двор ян ство » 3>.
В стенах претерпевш его внеш ние и внутренние и зм ен е

ния бывш его городского училищ а (ны не ул. М осковская , 33) 
разм ещ ается М узей истории народного образования.

Еще 1 декабря 1862 г. Я. А. П розоров стал П очетным блюс-

» Вят. епарх. ведомости. 1896. №  3 (отд. неоф иц.). С. 102. 

!) Вят. губерн. ведомости. 1879. 3 окт. (№  79). С. 3.

*> Вят. епарх. ведомости. 1896. №  3 (отд. неоф иц.). С. 105.
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тителем духовного училищ а, «и с того времени бессм енно п ро
ходил эту долж ность до сам ой см ерти и п риносил немалую  
пользу училищ у, способствуя его благоустройству опы тны ми 
советам ии указаниям и  и содействуя содерж анию  его пож ертво
ваниям  и из своей собственности, каковых сделано им на 2312 р. 
С участием относился к  нуждам епархиального ж енского учили
ща: с 1872 г. в течение ш ести лет вносил в это училищ е по 25 р. 
в пособие одной бедной воспитаннице духовного происхож де
н ия , а по выбы тии ее из училищ а то же пособие выдавал бед
ной  ученице одного из городских сословий. По его усердию  и 
располож ению  в 1869 и 1870 гг. супруга его П елагея С ем еновна 
внесла в епархиальное ж енское училищ е в 5% билетах Государ
ственного  банка 2200 р. на содерж ание процентам и с сего капи 
тала двух восп итанн и ц , по избранию  ж ертвовательницы , а суп
руга сы на его А нтонина Н иколаевна, по предлож ению  А рхипа
сты ря, прин яла на себя звание П очетной блю стительницы  еп ар 
хиального ж енского училищ а и состояла в этом звании с 23 марта 
1874 г. до отбы тия в П етербург... При В ятской Владимирской 
ц еркви , в приходе которой состоял, он содержал особы й хор 
певчих, п о стави вш и й ся  по его заботли вости , употребляя на 
содерж ание его до 300 р. в год»".

4 ф евраля 1881 г. теперь уже потом ственны й дворяни н  и 
ком м ерции  советн и к Я. А. П розоров, к тому времени два года 
ж ивш ий в Санкт-П етербурге, скончался. П охоронили его в Алек- 
сан дро-Н евской  лавре.

Н езадолго до смерти «щедрый благотворитель и добрый 
человек», чья «щ едрая рука не оскудевала ж ертвовать зн ачи 
тельны е суммы на самые разнообразны е предметы», составил 
докум ент, в котором  написал:

«Принадлежавш ий мне каменный дом с надворными строе
ни ям и , садом и землею , состоящ ий второй части г. Вятки на 
углу А лександровской торговой площ ади и В ознесенской  ули 
цы , завещ аю  пож ертвовать Вятскому епархиальном у ж енскому 
училищ у и просить епархиальное начальство, если возмож но, в 
том доме в двух моих кабинетны х ком натах устроить церковь и 
по см ерти наш ей творить при богослуж ениях пом иновение о 
упокоении  усопш их Я кова, П елагеи, А лексея и Елизаветы , и 
выдать на этот дом дарственную »".

Благодаря столь неож иданном у и щ едрому подарку руко 
водству училищ а удалось разм естить в новом  двухэтаж ном ка 
м енном  здании , построенном  в 1871 г. по проекту архитектора

" Там же. 1881. №  4. (отд. духовно-лит.). С. 110—112. 

!> Там же. 1882. №  2. С. 5 3 -5 4 .
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А. С. Андреева, несколько новых параллелей существующих клас
сов. С огласно завещ анию , была устроена и домовая церковь. Во 
время первой мировой войны  в «красном замке» наш ел прию т 
госпиталь. В советское время в этом  здании (ул. Л ен и на, 104) 
разм естилась ф абрика м узы кальных инструментов.

Н е чужды были благотворительности  по отн ош ен и ю  к 
образованию  и культуре и другие представители славного Про
зоровского рода. Так, благодаря ю ристу А. А. П розорову (1854—
1927) губернская библиотека пополнилась уникальны м  соб ра
нием  книг и брош ю р, связанны х с музы кой и театром.

Д еятельность купцов Стахеевых, давш их миру известного 
писателя, связана прежде всего с их родны м городом Елабу- 
гой — долгое время уездным центром  Вятской губернии.

С озданны й здесь в начале 70-х гг. XIX в. «Благотворитель
ны й братьев Д. и И. И . Стахеевых комитет» употреблял ф ан тас 
тические суммы «на строительство м онасты рей и церквей , зда 
ний учебных заведений и прию тов для нуж даю щ ихся, на обуче
ние детей служащ их ф ирм ы  в лю бых учебных заведениях стр а 
ны , на благоустройство родного города и т. д.» ". Столь ш ирокая 
деятельность вскоре поставила Стахеевых в один ряд со зн ам е 
ниты м и  Т ретьяковы м и, М орозовы м и, М ам онтовы м и, Щ у ки 
ны м и.

Еще до образования «Комитета», осенью  1868 г., «по усер 
дию  и на собственны е средства» И. И . Стахеева в Елабуге был 
«устроен и обеспечен в дальнейш ем  сущ ествовании ж енски й  
м онасты рь для 200 сестер, назы ваем ы й К азан ско-Б огороди ц - 
кий». Обитель стала и одним из центров образования, поскольку 
в ней для незнавш их грамоты насельн иц  была откры та ш кола. 
Благодаря «благонадежной учительнице» А. П. С веденцовой уже 
к  началу 1870 г. некоторы е из трех десятков учениц оказались, 
кром е «грамоты и письм а, ознаком лены  с первы м и действиям и 
ариф м етики , а такж е усвоили рассказы  из свящ енной  истории  
Ветхого Завета и объяснение важ нейш их действий  литургии  и 
устройства православны х храм ов»2).

Ровно через десять лет, 10 сентября 1878 г., в Елабуге 
откры лось реальное училищ е. Н ачало ему полож ила просьба го 
родского главы А. Д. К усакина к И . И. Стахееву о денеж ной  п о 
мощ и. Тот сразу же выделил на благое дело 100 ты сяч рублей. В 
общ ей сложности Стахеевы (помимо И вана И вановича, это были 
Д м итрий И ванович, И ван  и В асилий Григорьевичи) пож ертво-

11 Российском у купечеству посвящ ается. Елабуга, 1990. С. 2, 7.

21 О писание Елабужского К азан ско-Б огородиц кого  ж енского м онасты ря. В ятка, 

1870. С. 1.
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вали 145 ты сяч рублей. Внесли посильную  лепту и другие куп 
цы, в том числе Ф. П. Гирбасов, Е. Е. Емельянов, П. К. У ш ков, 
И. М. Ш абалин. Всего устроителями училищ а было собрано свы 
ше 185 ты сяч рублей, которы х впоследствии вполне хватило на 
оборудование «редкого по монументальности здания» •>, п ост
роенного по проекту архитектора С. В. Бечко-Д рузина.

Торж ественную  церем онию  откры тия учебного заведения 
описал очевидец тех событий И. Ш иш кин. В его «И стории горо
да Елабуги с древнейш их времен» (Елабуга, 1901) говорится:

«О бы кновенно тихий и сп окойны й город в этот день к а 
зался необы чайно ож ивленны м ... В исходе девятого часа учен и 
ки 1 и 2 классов реального училищ а в числе 64 человек в соп ро 
вож дении своих наставников стройны м и рядам и отправились в 
собор, где заняли  отведенное им место в храме на правой сторо 
не... П о окон чан ии  литургии духовенство, подняв чудотворную  
икону С пасителя, особен н о  чтимую местны ми ж ителям и, в со 
провож дении хора певчих и многочисленной толпы  народа при 
колокольном звоне прибыло крестным ходом в дом реального учи
лищ а...»

В числе прочих в Елабужском реальном в 1909—1916 гг. учил
ся урож енец д. Буты рки Я ранского уезда будущ ий М арш ал С о 
ветского Сою за Л. А. Говоров (1897—1955). Сейчас здание нахо
дится на территории ш колы  милиции (ул. Н абереж ная).

Н еобы чайная история связана с появлением в городе епар 
хиального ж енского училищ а. Оно «было вы звано к  ж изни  бес
п рим ерно щ едрым даром  потом ственной П очетной граж данки 
г. Елабуги Глафиры Ф едоровны  Стахеевой, которая, ж елая уве
ковечить молитвенное воспом инание о своем покой ном  муже 
В асилии Григорьевиче, изъявила возвести на свои собственны е 
средства все необходимы е строения с храмом во имя свящ ен н о- 
м ученика Василия для этого училища».

И значально Г. Ф . Стахеева собиралась отдать 200 ты сяч 
рублей на строительство в Елабуге здания духовной сем инарии . 
О днако поставленны е в известность члены  С вящ енного  С инода 
через еп и скоп а Вятского А лексия смогли убедить ж ертвователь
ницу влож ить капиталы  в епархиальное ж енское училищ е. У по
м иная в письме к  купчихе о единственном  в епархии подобного 
рода заведении (в В ятке), он нарисовал живую  картину того, 
как из года в год «десятки дочерей духовенства» вынуж дены  «с 
горьким плачем возвращ аться домой за недостатком  в училищ е 
для них места». «И особенно, конечно, горько, — писал далее 
влады ка, — плачут отъезж аю щ ие обратно из южных уездов на-

11 Республика Татарстан: П ам ятники истории и культуры. К азань, 1993. С. 318.
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ш ей епархии: Елабуж ского, С арапульского и М алм ы ж ского, так  
как  один путь в Вятку и обратно стоит для них 40—50 р... А 
сколько  десятков девочек... часто способны х, даровиты х и даже 
талантливы х — совсем не приезж аю т в епархиальное училищ е, 
так  как  не имею т средств... и принуж дены  бываю т всю ж изнь 
оставаться необразованны ми».

Г. Ф. Стахеева согласилась переадресовать жертвуемую сум
му и уже 13 ию ня 1898 г. на съезде вятского  духовенства была 
избрана пож изненной П очетной попечительницей училищ а. Тог
да же был образован  и его совет во главе с елабуж ским п ротоие
реем В. Н. Вечтомовым. Возвести здание учебного заведения по 
ручили губернскому архитектору И. А. Ч аруш ину (1862— 1945). 
Н а время его строительства два своих собственных дома для нужд 
педагогов и учащ ихся уступил И. Г. Стахеев.

20 сентября 1898 г. епархиальное ж енское училищ е было 
торж ественно откры то.

Н адо ли говорить, что новое учебное заведение (в общ ей 
слож ности  Г. Ф. Стахеева потратила на него 400 ты сяч рублей) 
было в лю бом отнош ении  одним  из самы х лучш их в России?! 
Ч то же касается здан ия, п остроен н ого  в 1903 г. по проекту 
И. А. Ч аруш ина в стиле «модерн в сочетании  с псевдоклассиче
ским  и п севдовизантийским  стилями», то оно и сейчас «состоит 
из трехэтаж ного П -образного  корпуса и дом овой  В асильевской 
ц еркви , представляю щ ей собой двусветны й зал со слож ны м  п е
рекрытием» |). После 1917 г. в особняке (его адрес: ул. К. М аркса, 
89) разм естился педагогический техникум , а затем — п един сти 

тут.
За свои «заслуги по духовному ведомству» Г. Ф. Стахеева в 

кон ц е 1904 г. была Высочайш е награж дена золотой медалью  на 
А ндреевской ленте. У мерев в советские годы в Д оме для п реста
релых, Глафира Ф едоровна наш ла упокоение в земле К азан- 
ско-Б огородиц кого  м онасты ря, основанного , как сказано выш е, 
на средства одного из ее предш ественников. Перед Великой Оте
чественной  войной обитель была уничтож ена.

К артина благотворительности  елабуж ских купцов будет 
н еп олной , если не указать на такие факты : стахеевские сти п ен 
дии вы плачивались ш естеры м учащ им ся первого вы пуска К а
зан ской  худож ественной ш колы ; писатель Д. И. Стахеев (1840— 
1918) в память о своем умерш ем сыне Евгении установил в 1877 г. 
с ти п ен д и ю  д ля  о д н о й  и з п етер б у р гск и х  ги м н ази й ; другой  
Д. И. Стахеев, избравш ий делом ж изни «создание больш ого п ро
дуктивного хозяйства на капи тали сти ческой  основе», близ сво 

11 Республика Татарстан... К азань, 1993. С. 316.
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его им ения на Там бовщ ине «построил на свои деньги сельскую  
ш колу и содерж ал ее и работавш их в ней учителей» ". И. Д. Ста- 
хеев (вместе с Н. И. У ш ковым) дал деньги И. В. Ш иш кину на 
издание в 1871 г. в М оскве в типограф ии С вящ енного С инода 
книги «И стория города Елабуги», давно ставш ей классической 
среди произведений подобного ж анра2’.

Не были чужды благотворительности на нужды образова 
ния и культуры и м алм ыж ские родственники Стахеевых купцы  
Батуевы. Так, один из них — Н. Д. Батуев — в начале XX в. п о 
ж ертвовал «10000 р. на постройку здания предполож енной к 
откры тию  в г. М алмыже ж енской гимназии»3’.

Приведенных примеров вполне достаточно, чтобы убедить
ся в словах Д. И. Стахеева, сказанных им в полемике с известным 
драматургом А. Н. О стровским , о присущ ей многим купцам «ис
кре бож ественного огня, которая... может вспыхнуть ярким  п ла
менем и показать изумленному народу всю силу и величие чело 
в ека» 4’. Чтобы  такая искра вспыхнула в душах ны неш них п ред 
ставителей предприним ательского сословия, необходимо хоро 
ш о знать о делах их предш ественников. Отрадно, что к  этой теме 
все чащ е обращ аю тся и популяризирую т ее соврем енны е и ссле
дователи, к коим отнесем Н. М. Валеева, Н. А. Ш м онова (Елабу- 
га), А. Г. К омиссарова (Н абереж ны е Челны), В. И. Кощ ееву (К и 
ров) и многих других.

Е. Т. ДЕРИ Ш ЕВ

НОВОЕ ПЛЕМЯ МЕЦЕНАТОВ

В какой  бы аудитории ни начался разговор об истории 
отечественной культуры, каждый раз, наряду с им енам и  вы да
ю щ ихся деятелей  в области искусства, упом инаю тся их п о к р о 
вители. Н и для кого не секрет, что поддерж ка творцов идет с 
древнерим ских времен. В эпоху правления им ператора Августа 
один из его приближ енны х (некто М еценат) не только блестя
ще вы п олн ял  д и п лом ати ч ески е и личн ы е п оручени я своего  
«шефа», но и активно поддерж ивал талантливы х поэтов, м узы 
кантов и артистов. С тех пор слово «меценат» стало си н они м ом  
таких п онятий , как  благодетель, покровитель. И если сегодня

» Былое. 1996. №  1/2. С. 18.

Лит. Россия. 1991. 5 июля.

3> Российскому купечеству... Елабуга, 1990. С. 16.

41 Лит. Россия. 1990. 18 мая.
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мы говорим о Ч айковском , то с благодарностью  вспом инаем  ба 
ронессу ф он М екк, если назы ваем братьев В аснецовы х, Ш аля
п ина, то тут же на память приходят им ена П. Т ретьякова и С. 
Мамонтова.

Д обры й след на Вятской земле оставили известны е в н а 
чале века купцы: Булычев, К ардаков, Н ебогатиков, К лобуков, 
Стахеевы. Их моральную , а главное — ф инансовую  поддерж ку, 
получали сироты  и инвалиды , престарелы е и служ ители и зящ 
ных искусств. В послеоктябрьские (1917) времена благодетелей 
и покровителей  зам енили «шефы». К ак правило, это были м ощ 
ные п редприятия В П К, ш ахты, золоты е п ри и ски , колхозы -м и л 
лионеры . Их пом ощ ь культуре носи ла н есистем ны й характер 
(чащ е всего это происходило в период проведения ф естивалей, 
декад, см отров).

В эпоху перестройки и рассвета кооперативов наиболее даль
новидные предприним атели стали время от времени оказывать 
разовую финансовую  помощ ь ю ным музы кантам , танцорам , дет
ским домам и дош кольным учреждениям, воинам-аф ганцам и чер
нобы льцам . И м енно тогда в нашу обиходную  речь вош ло неизве
стное до селе слово «спонсор». Сейчас уже трудно сказать, кто 
был первым в списке спонсоров, ибо далеко не все из доброволь
ных пом ощ ников социальной сферы  аф иш ировали  свою  благо
творительную  деятельность. Д умается, придет время, когда кто- 
то из местных краеведов или ученых исследует эту проблему о 
возрож дении славных традиций российского меценатства.

О гляды ваясь назад, не могу не вспомнить К ировскую  ком 
м ерческую  ком панию  (В. К уклин и ны не п окой ны й  В. К рупи- 
н ин ). П ом ощ ь театру кукол, худож никам , м узы кантам , тан ц о 
рам оказы валась этой организацией  не единож ды . А ктивно уча
ствовала в сп он си ровани и  различны х культурных акци й  и стра
ховая ком пани я «Аско». П риходится лиш ь сож алеть, что период 
их ф и н ан со во й  п ом ощ и учреж дениям  соц и альн о-культурн ой  
сф еры  и одаренны м  детям  был не столь длительны м , как  хоте
лось бы. П ри проведении в К ирове меж дународны х конкурсов 
спортивны х бальны х танцев «Давайте потанцуем!» (органи зато 
ры А. и М. Ш амш уровы ) сущ ественны й вклад и материальную  
поддерж ку внесли АО «М етако», Н ововятский  лы ж ны й ком би 
нат, АО «Веста», ф ирм а «К алинка», ф и рм а «Зенит-А льянс», АО 
«Белка». О рганизаторы  различного рода престиж ны х верниса
ж ей и Д ягилевского салона всякий  раз оп ирались на ф и н ан со 
вую поддержку таких коммерческих структур, как  «Хад-Дон-Вят- 
ка», «Н ады м-Газпром », «С еверо-Западная торгово-п ром ы ш лен 
ная ком пания». М ногие ю ные м узы канты  и хореограф ы  оста
лись благодарны  ф ирме «Ариель». В пору своего ф инансового  
расцвета заметную  роль в проведении благотворительны х акций
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играли  « К и р о в со ц б ан к» , « В ятка-б ан к» , К и р о в ск и й  ф и ли ал  
Р Н К Б , ф ирм ы  «ВВВ», «Владимир», «Рома», «Ратибор», «Гейн», 
О ктябрьское райпо. Летело время и кто-то  из спонсоров в силу 
ф инансовы х катаклизм ов уходил в тень. Зато на смену уш едш им 
появлялись новы е ф ирм ы  и ком м ерческие структуры (в их чис
ле мож но назвать салоны  «Ив Рош е», «Ш ик»), всевозмож ны е 
торговые фирмы  («Эльдорадо», «Квадро», «Квадрат» и т. д.). При 
всех эконом ических слож ностях всегда шли на помощ ь вятской 
культуре АО им ени Л епсе (Г. М ам аев), К ировский  ш инны й 
(Л. Гонцов), завод «Маяк» (С. Смирнов). В книгоиздательской дея
тельности важную роль сыграло привлечение средств Слободского 
спиртоводочного завода (Е. К осицкий), АО «Салам и К0» (канул в 
Лету), коммерсантов П. М урашова, И. Папырина, И. Гмызина, 
А. Михеева, А. Маури и др. С 1986 г. в области регулярно проводятся 
вечера памяти знатных земляков, и сегодня можно с полным ос
нованием сказать, что все торжества в честь Ф. Ш аляпина, братьев 
Васнецовых, А. Рылова, С. Лобовикова, П. Чайковского, Б. Чирко
ва, А. Грина просто бы не состоялись или (в лучшем случае) про
ш ли без должного размаха, если бы организаторам этих меропри
ятий не помогли такие предприниматели, как С. Луппов, О. Ва- 
ленчук, И. Гмызин, И. Касьянов, Ю. Рыжов, В. Ш естаков, А. Дмит
риев, О. Коныш ев, В. Тимофеев, А. Звездаков, Т. Ф илимонова, 
Н. Кононов, А. Матера, А. Христолюбов.

Благодаря активной  ф и нансовой  помощ и АО «Спутник», 
С ев зап п р о м то р га  ф и рм  «А лекс», « А З С -п р о и зв о д с тве н н ая » , 
«Энергия», К ировского  и С лободского спиртоводочны х заво 
дов , ЗАО «М акс-клуб» , а такж е п редставлен и ю  бесп латн ы х 
транспортны х услуг К ировским  ш инны м  заводом , АО им ени 
Л епсе и заводом «М аяк» стало возмож ны м проведение таких 
ш ироком асш табны х творческих акци й , как  Зональная художе
ственная вы ставка «Российский С евер-98», А кадемия музы ки 
«Новое передвиж ничество», Д ж азовы й ф естиваль, «В сероссий 
ский  ф естиваль детских хоров», гастроли выдаю щ ихся зем ляков 
А. В едерникова, В. Б ары нина, В. К азенина, пленэр худож ников 
России в селе В еликорецком .

Столь беглый перечень ф актов, организаций и имен сп о н 
соров отню дь не претендует на глубокое осм ы сление процессов 
в развитии благотворительны х деяний  вновь нарож даю щ егося 
класса предприним ателей . Важно другое — появляется надежда 
на то, что не за горами то время, когда на Вятке вновь, как  и 
по всей России , обретет разм ах м еценатство, попечительство и 
благотворительность в духовной сфере. И дай Бог, чтобы число 
лю дей, которы е думаю т о будущем Отечества, прирастало. От 
этого выиграю т и те, кто создает культурные ценности  и те, 
кому они адресованы .

39 э з в ,  т. 9 609



Х РО Н И К А  С О Б Ы Т И Й

С. П. Кокурина

1719 — по реф орм е Петра I образована Вятская провинция. 11 с ен 
тября 1780 г. по указу Екатерины II учреж дено Вятское нам е
стничество из 13 уездов. Т орж ественное открытие нам естни
чества состоялось 18 декабря. Город Хлынов стал именоваться  
губернским городом Вятка. В 1796 г. наместничество преобразо
вано в Вятскую губернию.

1721 — в Хлынове открыта архиерейская школа еп и ск оп ом  Алек
сием. В 1727 г. в начальной школе при архиерейском дом е обу 
чалось 27 детей , в 1734 г. преобразована в славяно-латинскую  
ш колу, которая в 1744 г. была переведена в Т риф онов м он ас
тырь. В 1758 г. на базе школы основана духовная семинария — 
первое среднее учебное заведение.

1783 — 13 февраля в г.Вятке организован почтамт, преобразован
ный в 1831 г. в губернскую почтовую контору. Городская почта 
учреж дена в 1871 г. Здание почтамта п остр оен о  в 1930 г., 
в 1998 г. закончена реконструкция внутренних пом ещ ений. В 
1997 г. К ировский почтамт удостоен почетного м еж дународ
ного приза «Золотой М еркурий». Ему также вручен меж дуна
родны й приз «Большое Золотое Клише».

1786 — 22 сентября открыто первое граж данское уч ебн ое  зав еде
ние (главное народное училищ е), на базе которого 21 ноября  
1811 г. создана Вятская мужская гимназия.

1797 — 15 апреля о сн ов ан о  старейш ее п р ом ы ш ленное п р едп р и я 
тие города — губернская (ныне областная) типография. В 1986 г. 
подписан акт о приеме в эксплуатацию нового государствен
н ого  и здател ьск о-п ол и гр аф и ч еск ого  п р едприятия (Г И П П )  
«Вятка».

1803 — 24 января Вятская губерния была отн есен а к К азанском у
учебном у округу, центром его стал К азанский университет.

1815 — 25 октября в зале зем ск ого  суда состоял ся  первый л ю б и 
тельский спектакль. Регулярно спектакли ставятся с 1849 г., 
когда было восстановлено Благородное собрание. Вятский зр и 
тельный зал открыт в 1877 г., первый спектакль состоялся  
30 октября. В 1939 г. на месте старого театра выросло здание со  
зрительным залом, вмещающим 1100 человек. В 1959 и 1985 гг. 
проведены  реконструкция здания и капитальный ремонт; 

по проекту архитектора Н. А. А ндреевского выстроен деревян
ный особн як  Жмакиных с м езонином  и каменным цокольным  
этажом. Вторые этажи над крыльями построены  Вятским уезд 
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ным земством в 1914 г. В этой усадьбе в 1836— 1837 гг. ж и
ли ссыльные А. Л. Витберг и А. И. Герцен. После реставрации в 
1990 г. дом  стал Д ом ом  творческих сою зов, здесь расположены  
Главное управление архитектуры и градостроительства облас
ти, областная писательская организация и Вятское отделение  
Российского ф онда культуры.

1821 — в ел овой  рощ е г. Вятки (н ы н е ст а д и о н  М С З им . 1 М ая)
расчищ ен в виде парка Загородны й сад. Проложили несколь
ко дорож ек, вдоль них посадили березки. В сентябре 1825 г. 
были произведены  посадки деревьев на площ ади у присут
ственных мест.

1831 — закончено строительство ансамбля Вятской духовной сем и 
нарии в районе Ф илим оновской архиерейской дачи на берегу  
р. Люльченки. Архитектурный комплекс дош ел д о  наш их дней  
с незначительными перестройками (с 1980 г. здесь было раз
мещ ено военное ави ационно-техни ческое училищ е, с 1 апре
ля 1999 г. — факультет С ы зранского военного авиационного  
института).

1835 — 2 мая организован один из первых в России Вятский губерн
ский статистический комитет, собравш ий и опубликовавш ий  
ценн ейш ие материалы по истории, эк он ом и к е, статистике, 
природе, этнографии и культуре края. С 1854 по 1916 г. коми
тет издавал «Памятные книжки и календари Вятской губер
нии»;

30 августа открыт городской Александровский сад. Чугунная 
ограда парка и каменные ворота главного входа выполнены  
по проектам архитектора и художника А. Л. Витберга.

1837 — в мае впервые проведен учет и показ естественны х и искус
ственных богатств Вятского края. Была открыта выставка, в 
организации которой участвовал А. И. Герцен. Ее посетили на
следник престола А лександр II, поэт В. А. Ж уковский, гео
граф К. И. Арсеньев;

6 декабря при непосредственном  участии А. И . Герцена откры
та в Вятке первая публичная библиотека для чтения (ныне 
Кировская ордена Почета областная научная библиотека имени  
А. И. Герцена). В 1917 г. библиотеке присвоено имя А. И. Герцена. 
22 декабря 1977 г. прош ли первые Герценовские чтения. В них 
принимают участие многие исследователи России.

1838 — 1 января начала издаваться первая газета края «Вятские гу
бернские ведомости». К официальны м номерам прилагались 
«Прибавления», где печатались исторические и литературные 
статьи. С 1 января 1899 г. «П риложения к ВГВ» стали выходить 
отдельной газетой. В 1905— 1909 гг. она издавалась под назва
нием «Вятский вестник», в 1910— 1911 гг. — «Голос Вятки», в 
1911— 1915 гг. — «С еверное слово».

1839 — 30 августа прошла торжественная церемония закладки Алек
сандре-Н евск ого собора в г. Вятке по проекту А. Л. Витберга. 
Закончено строительство в 1864 г. Взорван в ию не 1937 г.

1857 — 7 июля состоялось открытие в Вятке первого детского при
юта. 2 июля 1870 г. был открыт дом  призрения детей бедных
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граждан, а 5 декабря 1876 г. — ремесленны й приют для бедных  
девочек в дом е, пожертвованном Я. А. Прозоровым.

1859 — в феврале в Вятке начала работу «Библиотека для чтения»
А. А. К расовского — центр распространения демократических  
идей среди разночинной интеллигенции. Закрыта в 1866 г. по 
распоряж ению  местных властей. Книги сохранились, она воз
родилась как библиотека Н. И. Верш инина, просущ ествовав
шая д о  июня 1875 г., закрыта указом Александра II;

11 октября — день открытия ж енского училища первого раз
ряда. В 1865 г. училищ е было преобразовано в Вятскую М ари
инскую  ж енскую  гимназию. В 1871 г. вятское земство открыло 

в гимназии педагогический класс.

1862 — 30 мая п ол ож ен о начало устройству первого м узея  в гу
бернии — К азаковского сельскохозяйственного музея в К о- 
тельничском уезде писарем волостного правления Д. И. С енни- 

ковым.

1863 — 20 января состоялось открытие библиотеки в с. Вожгалы. В 
1907 г. Вятское уездное зем ское собрание предлож ило присво
ить библиотеке имя Ф. И. Ш аляпина, сына вятского крестья
нина. Администрация К ум енского района в октябре 1997 г. 
осущ ествила это накануне 150-летия со  дня рож дения вели
кого певца;

в январе вышел первый номер «Вятских епархиальных ведо
мостей». Выходили д о  1918 г. И здание содерж ит ценнейш ие  
сведения по истории Вятской епархии.

1865 — весн ой  Вятская городская Дума приняла р еш ен и е об  уст 
ройстве первого сквера на М осковской улице (ны не Театраль
ная площ адь) в ф орме кругового сегмента. С оврем енны е п о 
садки деревьев выполнены под руководством Н. В. Р удницко

го;

в ноябре создано Вятское благотворительное общ ество. Устав 
общ ества утвержден М ВД России 21 апреля 1873 г., первое 
общ ее собрание членов благотворительного общ ества состоя 
лось 29 мая. С 1870 г. еж егодно губернская управа печатала 
отчеты о деятельности общ ества и расходовании денеж ны х  
средств. В 1990 г. учрежден благотворительный ф онд «Вятка» — 
общ ественная организация, сущ ествующ ая на средства учре
дителей, спонсоров и отдельных граждан. И мею тся и другие 

благотворительные организации.

1866 — 22 января при публичной би блиотеке п о  ини циативе о б 
щ ественного деятеля, писателя П. В. Алабина открылся «М у- 
зеум» (ны не областной краеведческий музей). М узей распола
гает одним  из лучших в России гербарием м естной флоры, 
богатыми коллекциями — минералогической, почвенной , па
леон тологи ч еск ой , зоол оги ч еск ой , орнитологи ческой  и др. 
М узей имеет филиалы: мемориальный Д ом -м узей  М. Е. Сал
ты кова-Щ едрина, Д ом -м узей  А. С. Грина, Кунсткамера, П ри
казная изба, Д иорам а, Выставочный фотозал.

1867 — 29 декабря губернская земская управа постановила органи-
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зовать обучение повитух. Это начало подготовки среднего м е
дици нского персонала и основание м едицинского училища  
(ны не К ировский м едицинский колледж).

1872 — 8 ноября открыто Вятское зем ское училищ е для распрост
ранения сельскохозяйственны х и технических знаний и п од 
готовки учителей (учительская сем инария) — единственное в 
России заведение такого типа. В октябре 1880 г. преобразовано  
в реальное училище.

1873 — в Петербурге вышла в свет «Наглядная азбука» — популяр
ное учебное пособие, составленное Ф. Ф. Павленковым во время 
вятской политической ссылки. Выдержала 22 издания.

1882 — 14 мая М инистерство внутренних дел утвердило устав о б 
щества «Вятский музыкальный кружок». Учредителями были 
Н. Д. Дмитриев, В. П. Аленицын, В. С. Васильев и др. В апреле 
1909 г. создано Вятское музыкальное общество. 24 октября 1915 г. 
открыт Вятский отдел Русского музыкального общ ества с уч
реждением музыкальных классов. В апреле 1918 г. в Вятке нача
ла работать музыкальная школа, одна из первых в стране.

1894 — 9 апреля вышел первый ном ер «Вятской газеты» (орган Вят
ского губернского земства). Первая в России «земская народ
ная газета». В 1899 г. общ ее собрание Вольного экон ом ическо
го общ ества присудило Вятскому земству больш ую золотую  
медаль за просвещ ение и энергичную  деятельность по изда
нию газеты и ш ирокое ее распространение среди народа; 

врачом-гуманистом С. И. Сычуговым открыта бесплатная на
родная библиотека для крестьян в с. Верховино Орловского  
уезда (ныне Ю рьянский район). В декабре 1899 г. он подарил  
ее земству, приложив ещ е 1000 рублей для пополнения ее в 
будущ ем. В настоящ ее время на здании Верховинской сельс
кой библиотеки установлена мемориальная доска в честь ее 
основателя.

1895 — 2 марта вышел в свет первый ном ер независим ой частной
газеты «Вятский край», которую выпускали П. А. Голубев и 
Н. А. Чарушин. С 1905 г. Чарушин издавал либеральную газету 
«Вятская жизнь», выходившую затем под названиями «Вят
ский край» и «Вятская речь» до декабря 1917 г. 5 октября 1990 г. 
начала выходить новая общ ественно-политическая газета «Вят
ский край». Вятское отделение Российского ф онда культуры с 
1988 г. издает газету «Вятская речь»;

1 октября в дом е П. П. К лобукова, при дом е трудолю бия, от
крылись первые на Вятской земле детские ясли.

1897 — 14 мая в Вятке состоялся первый киносеанс. Первые кин о
театры «И ллю зион», «П р огр есс» , «М одерн» появляю тся в 
1908 г. В 1913 г. открыт деревянный кинотеатр «Колизей», в 
1978 г. закрыт и разобран. В январе 1988 г. новый широкоформат
ный кинотеатр по желанию жителей города назван «Колизеем»; 

24 октября на средства купца П. П. Клобукова в г. Вятке откры
та школа слепых. Государственная школа для слепых основа
на в 1919 г.
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1899 — 3 января открыт ипподром  лю бителей конного бега вблизи
коню ш ен государственного конезавода (ны не стадион «М а
ш иностроитель»). В 1936 г. ипподром был переведен в Вересни- 
ки на «луга за госмельницей». Новый ипподром  построен в
1992 г. Вятским коневодам удалось вырастить рысаков — при
зеров российских и сою зны х чемпионатов. Кировским тройкам  

не было равных в стране;

14 февраля проведен первый чем пионат города по конько
беж ном у спорту на катке яхт-клуба (ны не стадион «Трудовые 
резервы », который был открыт 5 декабря 1958 г.). В марте 
1937 г. состоялся первый розыгрыш приза имени С. М. Кирова  
по конькобеж ном у спорту. С 1967 г. он носит международный  

характер.

1900 — 30 апреля в честь 100-летия со  дня рож дения великого п о 
эта Р оссии А. С. Пуш кина в Вятке открыта бесплатная б и б 
лиотека-читальня его имени (ны не Кировская центральная го
родская библиотека имени А. С. П уш кина). В 1993 г. при б и б 
лиотеке создан о Вятское П уш кинское общ ество.

1 9 0 3  _  1 июля организована первая в Вятской губернии учитель
ская семинария в сл. Кукарке Я ранского уезда (ны не С овет

ское педагогическое училищ е);

31 августа открыт католический храм во имя Александра III. 
П остроен на средства поляков. Закрыт А лександровский кос
тел в 1933 г. В 1991 г. начались работы по реставрации храма, в

1993 г. здесь создан  органный зал;

в прию те для детей -си рот при Вятском ж енском  монастыре 
организована группа глухих детей. Ш кола для детей , лиш ен
ных слуха, открыта в ноябре 1918 г. (ны не Кировская школа- 

интернат для глухих детей).

1 9 0 4  _  28 ноября образована Вятская ученая архивная комиссия —
научно-исследовательское общ ество, занимавш ееся сохране
нием , изучением , публикацией памятников м естной старины. 
Труды ВУАК выходили в 1905— 1917 гг. У празднена комиссия  

декретом  от 1 июля 1918 г.

1 9 0 9  — 22 февраля создан  Вятский худож ественны й кружок — пер
вое творческое объедин ение местных худож ников. П редседа
телем был выбран С. А. Л обовиков, секретарем драматург А. П. 
Верш инин. Вятский филиал А ссоциации худож ников револю 
ционной Р оссии (АХРР) организован в 1926 г. Областной сою з  
худож ников основан 5 октября 1937 г. Устав сою за принят  

21 июня 1939 г. (ны не членов С ою за -  95).

1 9 Ю — 5 декабря открыт худож ественно-исторический музей (ныне
областной художественный музей им. В. М. и А. М. Васнецовых). 
В музее собрано семнадцать тысяч уникальных, единственных  
в своей подлинности произведений искусства. Он располагает 
тремя мемориальными Д ом ам и-м узеям и: Аркадия М ихайло
вича В аснецова, Николая Николаевича Хохрякова (в центре 
города), братьев Васнецовых в с. Рябово Зуевского района.

1912 — 5 октября открыт Вятский Т риф оновский церковно-архео-
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логический музей по инициативе Вятской ученой архивной  
ком иссии. В 1915 г. он был закрыт для посетителей, т. к. дом, 
где он размещ ался, занял госпиталь. В 1919 г. фонды  переданы  
в М узей м естного края;

в г. Вятке Н. П. Радостев организовал спортивный кружок ра
бочей молодежи «Луковцево». В 1915 г. — новое общество «К он
кордия», которое не только занималось спортом, но и уча
ствовало в общ ественной ж изни, создало литературный ру
кописны й журнал. С 1914 г. сущ ествовало и общ ество «Спорт» 
(организаторы Д. Пуни и В. Ш убин). В мае 1920 г. был создан  
Вятский военно-спортивны й клуб. В губернии насчитывалось 
43 организации.

1913 — 26 февраля Вятская губернская управа приняла реш ение о 
строительстве пастеровской станции. Вятский земский бакте
риологический институт занимался «разработкой целого ряда 
чисто местных вопросов, касающ ихся инфекционны х заболе
ваний человека и животных». Первая антирабическая привив
ка в губернии сделана 28 марта 1914 г. В декабре 1926 г. инсти
тут был переименован в Вятский санитарно-бактериологичес
кий институт, в 1935 г. — институт эпидем иологии и микро
биологии, в 1949 г. — научно-исследовательский институт. 
Ликвидирован 1 июля 1952 г.

1914 — 1 июля создан Вятский учительский институт, учебные за 
нятия начались 1 октября. В 1918 г. преобразован в педагоги
ческий институт — первое высшее учебное заведение губер
нии. В 1922 г. с согласия В. И. Л енина институту было присво
ено его имя. С 1995 г. — Вятский государственный педагоги
ческий университет.

1917 — 21 декабря вышел первый номер газеты «Вятская правда» 
(с 8 декабря 1934 г. — «Кировская правда»), В 1967 г. она на
граждена орденом Трудового Красного Знам ени. В настоящ ее 
время областная независимая газета.

1918 — 5 января 1918 г. I Вятский губернский съезд Советов объя
вил о том, что власть принадлежит Советам. Началось строи
тельство нового государственного аппарата;

в апреле в г. Слободском создана детская библиотека им. 1 Мая. 
В Вятке первая детская библиотека основана 2 мая 1919 г. 
Областная детская библиотека им. А. С. Грина начала работу 
1 июля 1957 г.;

8 мая Вятский губисполком принял постановление об органи
зации губернского архива. В Государственном архиве Киров
ской области хранится более 1,5 миллиона дел по истории  
края с 1711 по 1989 г. Открыл свои фонды Центр документа
ции новейш ей истории, созданны й 28 сентября 1921 г., в ко
тором хранятся около 700 тыс. дел;

27 июля организован Вятский губернский вотский (удмурт
ский) национальный комитет. В январе 1919 г. при губиспол- 
коме создан отдел по делам национальностей, который начал 
издавать крестьянские газеты на татарском, удмуртском и ма
рийском языках;
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16 октября прош ло общ егор одск ое соб р а н и е членов сою за  
м олодеж и Вятки. I Вятский губернский съезд комсомола с о 
стоялся в феврале 1919 г. Первый пионерский отряд в Вятке 
возник 25 июля 1922 г. I губернский слет юных пионеров был 

проведен летом 1929 г.;

8 ноября в Вятке состоялось открытие народного университе
та. В 1920 г. собрался I губернский съезд народных университе
тов. В октябре 1958 г. в области начал работать первый универ
ситет культуры, в 1976 г. их насчитывалось 182;

10 декабря открылся общ егубернский съезд по народном у п р о
свещ ению . Были приняты резолю ции по внеш кольному обра
зованию , о школах взрослых, об  издательском деле, о народ
ных дом ах, сельских м узеях, избах-читальнях и др.

1919 — 23—24 августа в г. Вятке впервые проведен губернский празд
ник спорта. Городской Д ом  физкультуры открыт в 1920 г. 
С порти вное общ ество «Д инам о» о р ган и зов ан о  14 февраля  
1925 г., Д С О  «Спартак» — в 1935 г. С тадион «Динамо» открыт 
26 июля 1932 г. В 1952 г. деревянны е трибуны стадиона зам ене
ны бетонированны ми на 8 тысяч зрителей, оборудованы  н о 
вые помещ ения;

создан  Вятский губернский комитет по делам  музеев и охране 
памятников искусства и старины. 25 января 1966 г. организо
вано областное отделение В сероссийского общ ества охраны  

памятников истории и культуры;

в Вятке была построена первая прием но-передаю щ ая радио
телеграфная станция. В 1923 г. впервые организован прием ра
диопередачи из Москвы. В 1928 г. стал работать радиоузел. М е
стные радиопередачи начались в 1929 г. О бластной Д ом  радио  
сдан в эксплуатацию в сентябре 1975 г. Там также располож е
ны редакции телевидения, технические службы и ки н оп рои з

водство.

1920 — в марте состоялся I Вятский губернский съезд работников
печати. На съезде было объявлено о создан и и  С ою за ж урнали
стов. 9 февраля 1959 г. была создана Кировская областная орга
низация журналистов (ны не членов С ою за — 320);

16 мая состоялся I Вятский губернский съезд по библиотеч
ному делу. 28 августа 1997 г. Кировская областная Дума при
няла закон «О библиотечном  деле К ировской области»;

21 ноября состоялось первое собрание писателей Вятки, с о 
здан С ою з пролетарских писателей. Вятский общ егубернский  
съезд писателей прош ел 27 мая 1921 г., была оф орм лена гу
бернская писательская организация. В феврале 1936 г. создано  
областное отделение С ою за писателей Р оссии  (ны не членов  

С ою за — 29);

13 декабря открыт съезд работников искусств губернии; 

созд ан о  В ятское отделен и е государствен н ого издательства, 
преобразованное в 1922 г. в губернское книж ное издательство  
«Труженик». В декабре 1936 г. организовано областное книж 
ное издательство, в 1964 г. он о  стало отделением  Волго-Вят-
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ского книж ного издательства, которое закрыто в мае 1995 г.

1921 — 2 февраля в Вятке открылось губернское совещ ание по лик
видации неграмотности. По сведениям статбюро, в губернии  
насчитывалось 1 170 ООО неграмотных в возрасте от 14 до 50 
лет. За 1918— 1919 гг. обучились грамоте 47 тыс. человек. Это 
был первый крупный шаг в борьбе с неграмотностью;

16 марта состоялась I губернская конф еренция культпросвет
работников. В губернии насчитывались 22 культурно-просве
тительные ком иссии, 17 клубов, 14 школ грамоты, 16 драм 
кружков. В 1976 г. в К ировской области было 1535 клубных 
учреж дений, из них 1306 в сельской местности, 1165 би блио
тек, 1362 киноустановки, 9 музеев;

25 апреля начало работать эк ск у р си о н н о е бю ро Вятского  
губоно — первое внеш кольное туристско-краеведческое учреж
ден и е. 15 июня 1936 г. открыт краевой Д ом  ю ного туриста, в 
С лободском , С оветске, Котельниче созданы  экскурсионны е  
бю ро. Областная детская экскурсионно-туристская станция  
организована в 1956 г. (ны не областной Центр д етск о-ю н о
ш еского туризма и экскурсий).

1922 — 3 февраля создан  Вятский научно-исследовательский и н 
ститут краеведения — центр по исследованию  природы, эк о 
ном ики, истории и культуры края. Действовал при государ
ственном  педагогическом институте д о  середины  1941 г.

1926 — в ию не организован Боровицкий дом  отдыха, один из пер
вых в губернии. П озднее создаются Кстининский (1947) и Виш- 
кильский (1960). В 1972 г. принял первых отдыхающих курорт 
«Н иж не-И вкино».

1928 — 15 марта учреждено Вятское губернское экскурсионное бюро
(ны не фирма «Киров-турист»);

18 ноября в г. Вятке основана областная станция юных техни
ков и натуралистов.

1 9 3 0  — ю июля на базе Вятского сельскохозяйственного технику
ма организован ветеринарно-зоотехнический институт. В 1944 г. 
был открыт агрономический факультет, институт стал им е
новаться Кировским сельскохозяйственным. В 1994 г. он преоб
разован в Вятскую государственую сельскохозяйственную  ака

дем ию ;

в августе в целях максимального вовлечения молодежи в ра
боту по всеобучу объявлен культурный поход вятского ком со
мола за всеобщ ее начальное образование. В конце 70-х гг. было 
осущ ествлено всеобщ ее восьмилетнее образование, начался 

переход к всеобщ ему среднему.

1 9 3 4  — 4 августа состоялось открытие деревянного Вятского лет
него театра в городском саду. П остроен по проекту архитекто
ра И. А. Чарушина. Зал на 1200 мест имел великолепную аку

стику. Разобран в 1962 г.;

19 августа Н аркомпрос РСФ СР принял реш ение о реоргани
зации библиотечного отделения Вятского педагогического тех-
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никума в самостоятельны й библиотечны й техникум. В 1960 г. 
на базе техникума и областной культпросветшколы образова
но культурно-просветительное училищ е, с 1989 г.— училище 
культуры с библиотечны м отделением  (ны не К ировский обла

стной колледж культуры).

1935 — 19 февраля в гортеатре состоялся  первый концерт К иров
ского сим ф онического оркестра. Были исполнены  прои зведе
ния Грига, Б ородина, Рубинш тейна, Ш умана и др.

20 июля открыт краевой кукольный театр (ны не К ировский  
государственный театр кукол);

создан  театр ю ного зрителя. 22 июня 1936 г. состоялся первый 
спектакль ТЮ За «Сережа Стрельцов» (ны не театр на С пас

ской);

под руководством артистов М осковского театра им. Вахтанго
ва был организован Уржумский колхозны й театр. С ущ ество
вал до 1952 г. Сыграно около четырех тысяч спектаклей; 

организован Кировский институт повыш ения квалификации  
кадров народного образования. 28 октября 1938 г. он  был объе
динен с областным м етодическим кабинетом и реорганизован  
в институт усоверш енствования учителей.

1936 — по инициативе академика Н. В. Рудницкого в городе зало
жен дендрарий, который насчитывает около 150 видов расте
ний, включая сибирск ие, дальневосточны е, среднеазиатские, 
североам ериканские. Д ендрарий располож ен на территории  
Н И И С Х  С еверо-В остока имени Н. В. Рудницкого; 

постановлением  В Ц И К  присвоено звание Героя Труда учи
тельнице начальной школы №  8 О. В. Ф илим оновой за боль
шие заслуги в деле народного образования.

1 9 3 7  _  1 9  января в драматическом театре состоялся вечер. Были п о 
казаны сиены  и отрывки из худож ественны х произведений. 
С бор от вечера поступил в ф онд пом ощ и детям и ж енщ инам  

И спании;

11 августа создано музыкальное училищ е, преобразованное в 
1963 г. в К ировское училищ е искусств. Открылись новые отде
ления: худож ественное и театральное. Театральное закрыто в 
1968 г., на базе худож ественного 1 июля 1975 г. основано ху
дож ественное училище. За годы сущ ествования в училищ е под
готовлено свыше 4 тыс. специалистов искусства; 

организована первая в стране детско-ю нош еская спортивная 
школа по конькам. В настоящее время в г. Кирове есть специали
зированная детско-юнош еская школа олимпийского резерва.

1 9 3 8  _  в декабре оф орм лена Кировская организация С ою за архи
текторов (ны не членов С ою за — 21).

1 9 4 1  _  22 июня началась Великая Отечественная война. 23 июня в
Кирове состоялся 40-тысячный митинг, который п р одем он 
стрировал любовь кировчан к Р одине, ненависть к захватчи
кам. Началась мобилизация военнообязанны х, создани е на
родного ополчения, перестройка народного хозяйства на во-
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енный лад. Каждое предприятие приступило к выпуску о б о 
ронной  продукции;

20 июля прибыли первые эвакуированные детские учрежде
ния. К началу сентября было принято более 28 тысяч детей из 
Ленинграда;

12 сентября постановкой пьесы А. Чехова «Вишневый сад» 
начал спектакли в пом ещ ении драмтеатра коллектив Л ени н
градского Большого драматического театра им. М. Горького 
(ныне им. Г. А. Товстоногова). Кировский театр драмы выехал в 
г. С лободской , где на сцене клуба меховой фабрики «Белка» 
показал спектакли «Наш ествие» (Л. Л еонов), «П еснь о черно
морцах» (Б. Лавренев), «Фельдмаршал Кутузов» (В. Соловьев) 
и др.;

в сентябре создан областной комитет пом ощ и в обслуж ива
нии раненых и больных бойцов и командиров К расной Ар
мии. С начала войны в области было разм ещ ено 50 госпиталей  
Наркомздрава, клинический госпиталь В оенно-М орск ой  м е
дици нской академии, другие лечебны е учреждения;

5 декабря в г. Кирове начала выходить латвийская газета «Циня» 
(«Борьба»).

1942 — в апреле к празднику 1 Мая кировчане направили на Бал
тийский флот эш елон подарков. Всего за годы войны было 
послано на ф ронт 130 вагонов подарков;

весной в г. Киров переведен Военны й научный мединститут  
РК К А  (ны не Н аучно-исследовательский институт м икробио
логии М инистерства обороны  РФ ). В институте созданы  уни 
кальные вакцины против о собо  опасны х инф екций, разрабо
таны первые отечественны е антибиотики, способы  массовой  
иммунизации войск и населения.

1943 — научная библиотека имени А. И . Герцена вышла на первое
место среди областных и краевых библиотек России. В дни вой
ны она стала центром культурной и массовой работы в городе. 
П ереходящ ее Красное знамя Н аркомпроса России и Ц К проф 
сою за она удерживала в 1944— 1945 гг.

1944 — в областном центре открылся К ировский авиационны й тех
никум. Он выпустил более 12,5 тыс. специалистов, которые 
работают на всех крупных предприятиях области. На базе тех
никума в 1992 г. открыт Вятский технический лицей.

1945 — 9 мая на Театральной площ ади г. К ирова в м итинге, п о 
свящ енном Д ню  П обеды , участвовало свыше 50 тыс. человек. 
Сотни тысяч кировчан участвовали в войне, многие не верну
лись с ее полей. 19 июля в Киров приш ел первый поезд с 
дем обилизованны ми воинами. 1 августа в драматическом теат
ре состоялась встреча с воинам и-победителями; 

проведена первая весенняя легкоатлетическая эстафета на приз 
газеты «Кировская правда». Еж егодно весной и осенью  в К и
рове проходят эстафеты, в которых принимаю т участие сту
денты высших и средних учебных заведений, учащ иеся стар
ших классов школ города.
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1950 — создан Кировский лесотехнический техникум, одно из круп
нейш их средних учебны х заведений М инистерства л есн ой , 
целлю лозно-бум аж ной и деревообрабаты ваю щ ей промы ш лен
ности. С конца 1959 г. -  политехникум (ныне лесопром ы ш лен
ный колледж).

1952 — 5 декабря в г. Кирове создан  швейный техникум для подго
товки специалистов бытового обслуживания населения. В 1966 г. 
был переим енован в технологический, с 1991 г. — Кировский  
технологический колледж. Он имеет свой студенческий театр 
моды. Закончено строительство новых учебн о-п рои зводствен 

ных корпусов.

1955 — в г. Кирове открыт учебно-консультационны й пункт В сесо 
ю зного заочного энергетического института, реорганизован
ный в филиал. В 1959 г. открыт первый в стране общ етехничес
кий факультет, а в 1961 г. дневное отделение филиала. 11 д е 
кабря 1962 г. филиал реорганизован в К ировский заочный  
политехнический институт, в 1968 г. — К ировский политех
нический институт. 19 января 1994 г. преобразован в Вятский  
государственны й технический университет.

1957 — 15 июня в г. К ирове прош ел областн ой фестиваль м олоде
жи «За дружбу! За мир!» В фестивале участвовало более 7 тыс. 
человек. Почти 2000 участников завоевали звание лауреатов 
фестиваля, 700 получили право быть участниками VI В сем ир
ного фестиваля молодеж и в М оскве.

1958 — 31 марта была создана Кировская студия телевидения, ко
торая с апреля стала вести пробны е передачи. С 22 июля нача
лось регулярное м естное телевизионное вещ ание. С ноября  
1967 г. студия подключилась к системе Ц ентрального телеви
дения. 1 февраля 1974 г. телецентр начал трансляцию второй  
программы ЦТ;

в октябре в город переведен Всесою зны й научн о-исследова
тельский институт охотничьего хозяйства и звероводства. В 
1961 г. в п. Зониха (близ г. К ирова) создано научн о-п рои звод
ственное хозяйство. С 1973 г. институт носит имя проф ессора  
Б. М. Ж иткова. Научный м узей института им еет уникальную  
коллекцию мехов редчайш ей красоты;

организована областная филармония. Здание филармонии п о 

строено в 1962 г.

1960 — 3 июля на базе ш кольного музея открылся первый в облас
ти колхозны й краеведческий музей в п. Кикнур (ныне К ик- 
нурский краеведческий музей);

1 октября в городе организован филиал Л енинградского на
учно-исследовательского института переливания крови. Его 
клинической базой стала областная больница. В ноябре 1965 г. 
филиал был реорганизован в самостоятельное н аучн о-и ссле
довательское учреж дение. В мае 1982 г. он переименован в К и 
ровский Н И И  гематологии и переливания крови. Здесь создан  
один из крупнейш их в стране банков крови и костного мозга;

8 декабря принято постановление СМ России об открытии в
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городе научно-исследовательского и проектного института л ес
ной промыш ленности. Организован он был в январе 1961 г.

1962 — на К и р ово-Ч еп ец к ом  хим ическом  ком бинате впервые с о 
здан шаровой искусственный клапан сердца. В 1985 г. запущ ен  
в серию  клапан сердца второго поколения «Л И К С-2». Клапан 
третьего поколения «К арбоникс-1» пошел в серию  в 1988 г.

1964 — на базе средней школы № 29 г. Кирова создана английская
спецш кола. В 1991 г. она была перестроена в первую в области  
Вятскую гуманитарную гимназию.

1967 — в марте основана хоровая студия «Орлята» Д ом а культуры
им. XX партсъезда (ныне Д К  завода «Авитек»), В 1972 г. хор 
мальчиков стал лауреатом премии комсомола Кировской о б 
ласти;

9 мая в г. Кирове состоялось открытие двенадцатиметрового  
обелиска в память воинов-кировчан, погибш их в годы Вели
кой Отечественной войны. Горит Вечный огонь. На барельефе 
высечены слова поэта О. М. Любовикова: «Ш агнувших в пла
мя, усмиривш их пламя, убереги, людская память». Авторы па
мятника: скульпторы Ф. А. Ш пак и В. С. Рязанцев, архитектор 
Ю. И. Кармазин.

1969 — в п. Восточном Омутнинского района вступил в строй Омут-
нинский химический завод. Предприятие входит в научно-про
и зводственное объедин ение «В осток», специализируется на 
выпуске ферментов, кормовых добавок , антибиотиков, пре
паратов для защиты растений и лечения дом аш них животных. 
О дно из ведущих предприятий России по выпуску м едици н
ских ш прицев однократного применения.

1972 — 4 ноября открыт народный музей «История колхоза «И ск
ра». В 1993 г. переименован в М узей истории крестьянства  
(п. Л енинская Искра Котельничского района).

1974 — 25 июня Указом Президиума Верховного Совета СССР го
род Киров награжден орденом  Трудового К расного Знамени  
за больш ие успехи, достигнуты е трудящ имися города в х о 
зяйственном и культурном строительстве и в связи с 600-лети
ем со дня основания.

1975 — 28 октября начались гастроли Л енинградской академ ичес
кой хоровой капеллы им. Глинки. В годы Великой Отечествен
ной войны капелла была эвакуирована в г. Киров, хористы  
дали тогда более 500 концертов.

1977 — 15 сентября за заслуги в развитии театрального искусства,
в год своего столетия, Кировский драматический театр им. 
С. М. Кирова награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
В мае 1978 г. состоялись гастроли театра в М оскве. Спектакль 
«Ивушка неплакучая» получил премию  М инистерства куль
туры СССР;

16 сентября спектаклем «Обман» по повести наш его земляка  
(ны не П очетного гражданина города Кирова) А. А. Лиханова  
начались гастроли лауреата прем ии Л ени нского комсомола  
К ировского театра ю ного зрителя им ени Н. О стровского в
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М оскве. В 1978 г. состоялись гастроли театра в г. Л енинграде;

23 октября в д. Л одейн о П одоси новского района открыт Д ом - 
музей И. С. К онева, Маршала Советского С ою за, дважды Ге
роя Советского С ою за. Установлен бю ст. В г. Кирове установ
лен памятник, перевезенны й из польского г. Кракова.

1980 — в марте в М оскве в Вы ставочном  зале С ою за худож ников
России экспонировалась выставка произведений кировских ху

дож ников;

18 апреля в г. Кирове открылся музыкальный фестиваль, в 
котором приняли участие коллектив Большого си м ф он и ч ес
кого оркестра Гостелерадио СССР и солист Больш ого театра 
Сою за С СР, народны й артист С С С Р, лауреат Государствен
ной премии наш земляк А. Ф. Ведерников;

5 мая опубликовано реш ение правления областной организа
ции журналистов и редколлегии газеты «Кировская правда» о 
присуж дении впервые премии им ени В. Г. П ленкова, учреж 
ден н ой  для рабочих и сельских корреспондентов области.

1984 — открыт лучший в области санаторий-профилакторий элек 
тромаш иностроительного объединения имени Л епсе в с. М и

тино (близ г. Кирова).

1985 — 9 мая на Л обан овск ом  кладбищ е состоял ось  откры тие м е
мориальной зоны  и памятника воинам, скончавш имся от ран 
в кировских госпиталях. Авторы памятника — скульпторы  
К. К оциенко, В. Бондарев.

1 9 8 7  — 28 апреля в г. К ирове открыт м узей истории энергетики и
электрификации К ировской области;

30 апреля создан К ировский филиал П ермского м едици нско
го института. 1 сентября начался первый учебный семестр. 
Первый выпуск врачей состоялся в июне 1993 г. С 1994 г. — 
К ировский государственны й м едицинский институт;

24 октября открыт после реконструкции Дворец культуры за
вода им. Л епсе «Родина». Гастроли многих ведущих артистов и 
творческих коллективов страны проходят в этом прекрасном  

здании;

6 ноября распахнул свои двери современный Дворец культуры 
ж елезнодорож ников, выстроенный вместо деревянного клуба 
им. Октябрьской революции, открытого 4 ноября 1927 г.

1988 — 10 апреля в областном  центре открыт музей К. Э. Ц иолков
ского, авиации и космонавтики. М узей располож ен в дом е, 
где семья Ц иолковских проживала в 1870-х гг. Традиционны 
ми для музея стали ю нош еские Ц иолковские чтения. Его ф и 
лиал — Д ом -м узей  космонавта В. П. Савиных в д. Березкины  
Оричевского района (открыт 23 сентября 1989 г.).

1 9 9 1  _  22 октября К ировский горсовет принял реш ение о созда 
нии ф онда развития культуры и искусства.

1 9 9 2  — в мае было п о ст р о ен о  н ов ое сп ец и али зи р ован н ое здани е
Х удож ественного м узея, соеди н ен н ого с особняком , где му
зей располагается с 1918 г., внутренним переходом. 28 мая около
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музея открыт памятник художникам — братьям В. М. и А. М. 
Васнецовым;

2 июля администрация К ировской области приняла поста 
новление «О мерах по обеспечен ию  охраны культурных ц ен 
ностей». В 1997 г. 9 июля утвердила список объектов истори
ческого и культурного наследия К ировской области.

1995 — 16 февраля средняя школа № 61 Нововятского района г. Ки- 
Кирова получила статус школы русской культуры. Цель — вос
питать гражданина Отечества, знаю щ его историю  и культуру 
России , своего края, национальные традиции русского н аро
да.

9 мая учреждена ежегодная премия имени поэта-ф ронтовика  
Овидия Л ю бовикова за произведения патриотического и граж
данского звучания.

1996 — 29 февраля Кировская областная Дума приняла Устав (О с
н овн ой  Закон) Кировской области. Глава XIII посвящ ена во с 
питанию , образованию , науке и культуре. 9 октября К иров
ская городская Дума приняла Устав муниципального об р а зо 
вания «Город Киров» (Устав города);

в апреле на базе Н И И С Х  Севера-Востока им. Н. В. Рудницкого  
(основан  в 1895) сф орм ирован С еверо-В осточны й Н М Ц , в 
зону деятельности которого включены соседн и е республики и 
области. В составе Н М Ц  11 научно-исследовательских учреж 
дений (8 Н И И С Х  и 3 опытные станции), а также ВНИ И охот
ничьего хозяйства и звероводства им. Б. М. Житкова;

30 апреля создан  К ировский филиал М осковского гум ани
тарно-экон ом ического института. Л ицензию  М инобразования  
Р оссии имеют и другие негосударственны е высшие учреж де
ния — филиал университета Российской академии образова
ния, Вятский социально-эконом ический институт. П одготов
ку специалистов со средним проф ессиональны м образованием  
осущ ествляю т 7 негосударственны х учреж дени й, им ею щ их  
лицензию  департамента образования.

1997 — 28 мая открылись Слет павленковских библиотек области и 
и учредительная конференция по созданию  К ировского ф и 
лиала С одруж ества павленковских библиотек Ю Н ЕСКО . К 
С одружеству присоединились 84 бывшие павленковские б и б 
лиотеки Вятской губернии;

1 октября в г. Кирове открыт областной музей истории народ
н ого  образования в здани и бы вш его городского училищ а, 
которое окончил писатель А. С. Грин.

1998 — 24 сентября в Кирове начала работать восьмая зональная  
выставка «Российский Север-98». Около 500 авторов из Ар
хангельска, Саранска, М урманска, П етрозаводска, Н овгоро
да, Вологды, Кирова и др. городов представили живопись, гра
фику, скульптуру, произведения декоративно-прикладного и 
народного искусства. Посетили выставку 65 тыс. зрителей;

7 октября областной писательской организацией учреждена еж е
годная премия имени детского писателя Леонида Дьяконова;
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23 октября принято постановление адм инистрации К иров
ской области о целевой спортивно-оздоровительной программе 
«Губернаторские состязания» (вовлечение в занятия ф и зи ч ес
кой культурой учащ ихся общ еобразовательны х школ);

23 ноября администрация области приняла постановление о 
присвоении Вятскому худож ественном у училищ у имени А. А. 
Рылова. В с. И стобенск, на родине знам енитого художника, 
пленэрная база училища, где проходят практику и студенты  
С уриковского института Москвы;

26 ноября Кировская областная Дума приняла Закон «Об о б 
разовании в К ировской области».

1 9 9 9  _  12 февраля в Н ововятском  рай он е г. К ирова открыт ед и н 
ственный в городе (и  в Р оссии) музей ветеранов А фганиста
на, музей памяти погибш их в А фганистане и Чечне. Один из 
них, А. Я. Опарин, стал посм ертно Героем Советского Сою за.

26 мая в г. Кирове с м осковским театром «Новая опера» побы 
вал народный артист Р оссии, музыкальный руководитель те
атра Е. В. К олобов. Его родители из с. Буйское Уржумского  
района Кировской области;

4 июня в театре драмы прош ло областное торж ественное с о 
брание, посвящ енное 200-й  годовщ ине со  дня рож дения А. С. 
Пуш кина. В издательстве «Вятка» вышла книга «Пуш киниана. 
Вятские страницы»;

12— 14 июня областной центр отметил свое 625-летие. С осто 
ялись праздничные концерты , спортивные соревнования, зр е
лищ ны е м ероприятия, выставки, ярмарки, встречи с и н те

ресными людьми.
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582 Канцелярия Вятского губернатора
583 Вятское губернское правление
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