
РАССКАЗЫ ОБ ОМСКОМ МУЗЕЕ

Наша газета у ж е сообщ ала, что начата подготовка к весь
ма знаменательному для города и области событию — столе
тию с момента основания Омского краеведческого музея. Сего
дня мы начинаем публиковать документальный очерк журна
листа Александра Лейфера, посвященный предстоящему 
юбилею.

1. НА ЧАЛО
МНОГО лет назад по Сиби

ри ездил американский 
журналист. Побывал он и 

в Омске — бродил по его не
мощеным улицам, смотрел на 
уже поднадоевшие за время 
путешествия церковные купо
ла, с иронией отметил, что 
самое живописное в городе 
здание — это полицейское уп
равление. Омские впечатления 
уместились потом на двух 
книжных страницах, в конце 
которых сказано: «В Омске мы 
нашли для себя мало интерес
ного, кроме маленького музея 
в помещении Географического 
общества, доступ в который 
открыл нам полковник Пев
цов...» Сегодня, разумеется, 
невозможно представить, о 
чем беседовали тогда, в 1885 
году, Д ж ордж  Кеннан, соби
равший материал для своей на
шумевшей впоследствии кни
ги «Сибирь и ссылка», и Ми
хаил Васильевич Певцов — 
географ и путешественник. Но 
можно с уверенностью предпо
ложить, о чем Певцов (чье имя 
поставлено теперь рядом с 
именем Пржевальского), буду
чи человеком скромнейшим, 
не сказал американскому гос
тю — о своей роли в основа
нии музея.

А дело обстояло так. Еще 
в 1877 году, вернувшись из 
путешествия по Северо-Запад
ному Китаю, Певцов предло
жил часть собранных там бо
гатых коллекций растительных 
и животных видов, минералов 
и горных пород нс отсылать в 
Петербург, а «оставить для 
учреждения в Омске музея». 
«Для этого же музея, — раз
вивал в отчете свою заветную 
мысль Певцов, — с большим 
удовольствием мог бы предло
жить небольшую, но весьма 
хорошую, уже совершенно го
товую минералогическую кол
лекцию, составленную мною 
исключительно из Западно- 
Сибирских пород и минера
лов...».

Коллеги Певцова по только 
что организованному Запад
но-Сибирскому отделу Русско
го географического общества 
горячо поддержали его идею, 
и на будущий год музей был 
создан. В его фонды начали 
безвозмездно поступать экспо
наты от ученых Н. М. Ядрин- 
цева, И. Я. Словцова, Г. Н. 
Потанина. _

Сам же Певцов относился 
к музею, как к любимому де
тищу. Он не только делился с 
ним собранным в экспедициях, 
но и не чурался любой черно
вой работы по его благоуст
ройству. Биограф Певцова 
С. А. Огурцов разыскал, напри
мер, в Омском госархиве доку

мент. рассказывающий' о том, 
что Михаил Васильевич спе
циально для музейных нужд 
выучился нелегкому искусству 
изготовления чучел птиц.

Так начинал свою долгую 
жизнь Омский краеведческий...

Г ОВОРЯ о деятельности 
музея в дореволюционные 
годы, не нужно забывать 

того, что существовал он не 
как самостоятельное учрежде
ние, а при Географическом об
ществе. И если бы в Зап ад
но-Сибирском отделе общества 
царили дух академизма и 
стремление уйти от окружаю 
щей жизни в чистую науку, 
музей мог бы стать лишь не
коей вспомогательной научной 
единицей. Мог бы, но нс стал. 
Не случайно наш земляк — 
видный советский дипломат 
И. М. Майский — подчеркива
ет в своих мемуарах, что Гео
графическое общество было в 
старом Омске средоточием пе
редовой интеллигенции, что са
мо существование общества в 
душной военно-чиновничьей ат
мосфере города было подобно 
огоньку надежды. И совершен
но прав профессор Д. И. Фи- 
алков, особо подчеркнувший 
в дни недавнего столетнего
юбилея омских географов:
«Музей был тем звеном, кото
рое постоянно связывало От
дел с широкими массами насе
ления» («Омская правда», 21 
апреля 1977 г.)

Музей ютился в неприспо
собленных помещениях, но как 
только появилась малейшая
возможность, — он был открыт 
для посетителей. Это не была 
посещаемость в нашем пони
мании. (Помните: судя по сло- 
взм Кеннана, без Певцова он 
бы в музей вообще не попал). 
Двери открывались перед пуб
ликой лишь в праздничные, 
а иногда и в воскресные дни 
от 12 до 2 часов. Посетителей

было немного — всего 34 ты
сячи за все дореволюционное 
время. Но, должно быть, они 
были очень дороги хранителям 
музея, иначе ими не была бы 
составлена в 1911 году специ
альная таблица «Посещае
мость музея». Вот цифры наи
более «урожайного» на посе
щения 1904 предреволюционно
го года: всего 7.435 человек, 
из них учащихся — 412 маль
чиков и 178 девочек, 3.818 кре
стьян мужского пола и 325 
женского, чиновников и других 
сословий — 2.474 мужчины и 
142 женщины, а такж е 86 
нижних чинов. Значит, прини
мая посетителей, сотрудники 
музея интересовались их соци
альным положением .— нм не
безынтересно было, кто при
ходит приобщиться к знанию. 
(Кстати сказать, сотрудники 
эти были добровольными, а по
сещение бесплатным).

Эта ж е таблица объясняет, 
почему в некоторые годы му
зей был вообще закрыт для 
посещений. Причины разные— 
из-за ремонта, из-за тесноты 
помещения, по случаю перехо
да в собственное здание (1896 
год). Относительно ж е 1906 го
да сказано — «ввиду тревож 
ного времени». В это действи
тельно тревожное время пер
вой русской революции в зд а 
нии Западно-Сибирского отде
л а  Географического общества 
по соседству с музейными экс
позициями проходили митинги 
и собрания, звучали призывы 
к свержению самодержавия, 
раздавалось пение «Марселье
зы». После разгона полицией 
одного из таких митингов ге
нерал-губернатор Сухотин ж а 
ловался в Петербург вице-пре
зиденту Географического об
щества П. П. Семенову (впо
следствии — Тян-Ш анскому), 
что участники митингов поль
зуются покровительством «за
правил Отдела».

Т АК жил музей до 1947 
года. Заканчивая рассказ 
об этом периоде его ж и з

ни. стоит назвать имена лю
дей, обогативших его форды в 
те годы. Это местные исследо
ватели — А. М. Никольский, 
Н. П. Григоровский, Г. Г. Ан- 
зимиров, М. А. Ш естаков, С. Т. 
Мирошниченко, Г. Н. Катана- 
ев, а позже — А. И. Седель
ников, М. М. Сиязов, А. Е. Но
воселов, И. Н. Шумов. Край
ний Север и пустыни Цен
тральной Азии, приполярный 
Урал и Алтай — вот места, 
откуда привозили в музей экс
понаты эти исследователи. А 
обработкой материалов зани
мались и гости — такие круп
ные ученые, как академики 
Л . С. Берг, В. А. Обручев, 
П. П. Северцсв, О. П. Сушкин, 
М. А. Мензбир и другие. Стоит 
еще сказать и о том, что му
зей участвовал в различных 
выставках — например, мест
ной (1911 года), Нижегород
ской, Парижской.

Обо всем этом помнит ста
рое деревянное здание, стоя
щее на улице, до сих пор 
справедливо называющей
ся Музейной.

А. ЛЕЙФ ЕР.
НА СНИМКЕ: основатель

Омского краеведческого музея 
М. В. Певцов. Фото 1884 года.



Я О К А З А Л С Я  сторожем 
вновь организованного 
городского музея. Я был 

хранителем великой красоты, 
южной яркости  красок, совер
шеннейших форм, выплывав
ших из белого мрамора, спо
койных и уверенных достиже
ний науки. Точно костер, замк
нувш ись в стенах, ф анта сти че
ски п ы ла л среди большого 
оборванного и голодного горо
да. Я был приставлен к этому 
костру и был по-своему счаст
л и в » .

Это ц итата  из приклю ченче
ской повести писателя-сибиря- 
ка Максимилиана Кравкова 
«А сси р и й ск а я  ру к о п и сь » .  Дей
ствие повести про исходит в 
музее то лько что освобожден
ного от  колчаковцев города. 
А в а н тю р и ст и преступни к  ищет 
в музейных фондах случайно 
попавшую ту д а  древнюю руко
пись, которую намерен потом 
продать за большие де ньги в 
А н гли ю . С ним ведут борьбу 
работники музея, в конце кон
цов, они спасают бесценную 
реликвию.

Написана повесть в 1925 го
ду.  А за четыре года до этого 
в Омске вышла брошюра М. 
Кравкова « Ч т о  такое музей и 
как его у стр о и ть  в деревне». 
Сразу же после окончания 
гражданской войны молодой 
писатель работал в Омском му
зее. И эта работа давала ма
териал не то лько д л я  методи
ческих брошюр, но и д л я  де
те ктив ны х повестей... Но дей
ств и тель но сть  была даже по
рой ф анта сти чней  и драм атич
ней детектива...

Рассказы об Омском музее

2. В Т О Р О Е
РОЖДЕНИЕ

К 1917 году деревянное зд а
ние музея уже не удов
летворяло его потребно

стей: теснота, постоянная уг
роза пожара, сырой подвал... 
После установления в Омске 
Советской власти Географиче
ское общество возбуждает хо
датайство о передаче музею 
бывшего дворца генерал-губер
натора. Народная власть удов
летворяет эту просьбу, и в 
1918 году музей начинает пе
реселяться. Но тут в Омске 
развернулись бурные события: 
белочешскнй мятеж, эсеровская 
директория, временное сибир
ское «правительство» и, нако
нец, диктатура Колчака... Сна
чала у музея отобрали новое 
здание, заставили вывезти от
туда экспонаты. Затем потяну
лись месяцы, во время кото
рых, по словам профессора
В. Ф. Семенова, «стоило боль
ших усилий избавиться от рек
визиций и спасти музей и биб
лиотеку от разорения». В эти 
месяцы из музейной библиоте
ки было принудительно взято 
много ценных книг и карт; 
вертелись вокруг музея и «крае
веды» с иностранными пас
портами в кармане; штаб фран
цузской миссии очень интере 
совался литературой об Оби 
и Енисее: у этих господ, как 
видно, были далеко идущие 
планы «освоения» нашего 
края.

В 1919 году умер от тифа 
председатель Географического 
общества А. Н. Седельников...

Когда до падения столицы 
«верховного правителя» остава
лись считанные дни, колчаков
ские власти приказывают: вез
ти музей вместе с отступаю
щими войсками. Но омские 
географы и, в частности, хра
нители музея Н. Н. Козьмин, 
П. Ю. Арнд, А. А. Пахотин 
ведут себя, как мужественные 
люди, как настоящие ученые 
и патриоты. Несколько лет 
спустя В. Ф. Семенов, сменив
ший Седелышкова, напишет: 
«Общее собрание на ноябрь
ский приказ об эвакуации му
зея и библиотеки Отдела на 
восток ответило отказом и по
становлением — убрать на пе
реходный период ценные кол
лекции в подвальные помеще
ния».

Так было спасено бесценное 
народное достояние.

этого проделать было бы не ль
зя».

И еще Мелехин писал:

Н ачало см. в «Омской прав
де» за  12 марта.__

Нелегким было второе рож 
дение Омского музея.

Город, только что вновь 
ставший советским, изнемогал 
от тифа и недоедания, от хо
лода и жилищного кризиса. 
Он был переполнен беженцами f 
из голодающего Поволжья,  ̂
беспризорными. В такой обета- ^ 
новке музей не выжил бы без ^ 
помощи государства. Не хва- 
тало средств на его содержа- 
ние, некому было хранить £ 
фонды, порой рядом с ц ен н о й  
стями оказывались люди, весь- V 
ма похожие на охотника за 
ассирийской рукописью. И бы
ло принято единственно вер
ное решение: передать музей 
и библиотеку из Географиче
ского общества в музейную 
сеть Народного Комиссариата 
просвещения. Вскоре было по
лучено и новое здание — то 
самое, что было обещано до 
гражданской войны.

Устраиваться на новом ме
сте помогал весь город. Ди
ректор музея Ф. В. Мелехин 
вспоминал об этом так:

« Д л я  того только, чтобы вы
чи сти ть  двор и задний сад, 
потребовалось провести 23 
субботника, в которых у ч а с т 
вовали все воинские части, во
енные школы, школа милиции, 
техникумы , студенчество ком
мунистического университета, 
рабфака, мед- и в ети нсти ту тов  
и др.,  причем целый ряд воин
ских частей и организаций 
участвовал в работе с целыми 
обозами лошадей. Без сочувст
вия широкой общественности

«Перевозка, а вернее пере
носка музея была произведена 
в два дня,  благодаря участию  
студенчества, с которым к т о 
му времени у  музея сущ ество
вала довольно тесная связь. 
...Студенчество всех омских ву
зов и рабфака разбито на де
сятки. которые под наблю дени
ем и руководством сотрудников 
музея в полном порядке пере
несли музей на пуках,  абсо
л ю тн о  ничего не попортив и не 
напутав ».

И сразу же началась работа 
с новым, советским посетите
лем — рабочим, красноармей
цем, крестьянином... А он, как 
говорится, валил валом — в 
1924 году посетителей было 
около 54 тысяч (вспомним: за 
все предреволюционные сорок 
лет — 34 тысячи). Летом 1925 
года при музее организуется 
летнее общежитие для экскур
сантов из села. Создана абоне
ментная система. Члены проф
союза, крестьяне, красноармей
цы и учащиеся, один раз ку
пи в...--*бнСТтгтта  ' абонементную 
ЖЙрточку, могут весь год по
сещать музей бесплатно. Ста
тистика 1926—27 годов пока
зывает: увеличилось не толь
ко количество, но и «качест
во» посещений, так как «каж 
дый абонент в среднем посе
тил музей в течение года око
ло пяти раз».

А вот названия некоторых 
выставок тех лет: «Промыш
ленно-экономическая выставка 
Омского округа», «Выставка 
казахского быта». «Быт и ра
бота Красной Армии». Они 
были массовыми не только по 
числу посещений, но и по чис
лу людей, занятых в их под
готовке. В первой принимали 
участие 47 государственных 
организаций и учреждений, 
вторую помогало готовить на
селение нескольких аулов, к 
третьей были привлечены все 
части гарнизона.

большие художественные цен
ности. Многие художники пред
ставлены наилучшими их про
изведениями. Это единственное 
в Сибири собрание, не имею
щее пробелов...».

До 1940 года музей изобра
зительных искусств был не са
мостоятельной организацией, а 
отделом при музее краеведче
ском. И мы, любуясь сегодня 
полотнами Крамского или По
ленова, должны с благодарно
стью вспоминать людей, бла
годаря заботам и энергии ко
торых эти шедевры попали в 
наш город. Тогда, в начале 
двадцатых, никто не вменял в 
обязанность молодому коллек
тиву музея организовывать 
еще и художественную гале
рею. Но Ф. В. Мелехин, узнав 
в 1924 году, что в Москве ско
пилось значительное количест
во национализированных у ча
стных лиц ценностей и что 
ценностями этими пополняются 
государственные собрания, сам 
загорелся этой мыслью. Он ез
дил в столицу, писал письма, 
просил, убеждал. Помогали Ом
ский окрисполком и Западно- 
Сибирский крайисполком.

21 декабря 1924 года гале
рея была открыта. И то, чем 
еще недавно любовались ч.'шь 
единицы богачей, стало тЪсто- 
янием широкого сибирского 
зрителя.

Вскоре в галерее был особо 
выделен сибирский отдел. В 
числе первых ему подарили 
свои произведения омские ху
дожники И. Волков, _ В. 
Уфимцев, А. Сорокин.

Омск по праву гордится сво
им музеем изобразительных 
искусств. Левитан и Куинджи, 
Репин и Кустодиев, Айвазов
ский и Юон, Верещагин и Р е
рих — такой коллекцией под
линников может похвастать 
далеко не каждый областной 
центр. Еще в 1929 году Сибир
ская Советская Энциклопедия 
писала: «Омск хранит у себя

Шли годы. Музей налажи
вал контакты ие только с об
щественностью и художниками, 
но и с учеными Омска, вел 
научную работу, организовы
вал экспедиции, воспитывал 
молодых краеведов. И все по
полнял и пополнял свои кол
лекции.

В 1928 году проверяющий 
из Москвы — крупный специа
лист музейного строительства 
— написал на официальном 
отчете музея совсем не офици
альные слова:

«Проделана с любовью и 
знанием дела гигантская рабо
та. Как Феникс из пепла вос
крес музей...».

А. ЛЕИФ ЕР.



3. В СОРОКОВЫЕ
ГРОЗНЫЕ ГОДЫ
В от две небольш ие книж ки 

— А . Ф. П алаш енков «Осно
вание О мска»; профессор 
П. Л . Д раверт  «М етеориты, 
наблю дения над и г  падением 
и и г  поиски». Н а обеих стоит 
гриф ; «О мский областной кра
еведческий м узей». Н е было 
бы ничего необычного в том, 
что м узей  издал  эти  книж ки
— ведь он и  призван  распро
стран ять  знания... Но обрати
те внимание на дату издания: 
194 4  год.

О мский краеведческий р а 
ботал всю войну. С ам этот 
ф ак т  зн ам енателен. Н а запа
де, под М осквой и Л енингра
дом, на волж ских берегах в 
крови н грохоте реш аю тся 
судьба страны , судьбы  мил
лионов лю дей, а  зд есь— стро
гая  м узей н ая  тиш ина, стенды, 
вкспонаты ... Значит, сильна и 
непобедима С оветская держ а
ва. если в тяж елейш ее время 
она находит возмож ность за 
ботиться о сохранении свиде
тельств своей истории. Толь
ко за  три военных года м узей  
посетили 3 0 0  ты сяч человек.

Вот номер «О мской прав
ды» от 14 ноября 1941 года. 
П ередовая статья  «Б орьба за 
хлеб —  борьба за разгром  
врага» . П одборка сообщ ений 
«О т С оветского информбю 
ро»; « З а  11 ноября наш ей 
авиацией уничтож ено и выве
дено и з строя 50  немецких 
танков, 200  автом аш ин с пе
хотой и военными грузам и , 5 
тяж елы х орудий...» . И  рядом
— зам етка «В областном 
краеведческом  м узее»;

«В областном краеведче
ском м узее вновь откры та вы
ставка «В еликая О течествен
ная война советского наро
да*. П ервы й раздел  вы ставки 
посвящ ен героическому воен
ному прош лому русского на
рода, второй — тем е «К рас
н ая  А рм ия на защ и те завое
ваний О ктября», третий  — 
«К расная  А рм ия — грозны й 
и непобедимый страж  страны  
социализм а». Ч етверты й р аз
дел посвящ ен В еликой О тече
ственной войне».

Доны не хранится в музее 
общ ая тетрадь, на облож ке ко
торой написано; «Т етрадь для  
записи дневны х работ ст. на
учного работника А . Ф. П ала- 
ш енкова». П алаш енков, сот
рудник. а  с 1943 года дирек
тор м узея , скрупулезн о  вел 
эти записи  дл я  себя, Но даты  
на облож ке опять ж е делаю т 
скромную  тетрадку  одним из 
неповторимых человеческих 
документов времени: «1941  — 
1943» .

Вот содерж ание некоторы х 
записей.

1941 год: «26  июня состоя
лось собрание научных работ
ников м у зея  по вопросу орга
низации вы ставки «В еликая 
О течественная война совет
ского народа» . 22  ию ля — 
вы ставка откры та. 13 сентяб
р я  — вы ставка перенесена в 
помещ ение драм атического 
театра».

Зап ись от 3 м ая  1942  го
да: «П осле того, как в музей  
поступили трофеи, взяты е иа 
Л енинградском  фронте, в м у
зей  стал  больш ой наплы в по
сетителей». (В  ины е дни на 
вы ставку приходило до трех 
ты сяч человек — А. Л .).

Б о л ее  поздняя запись: 
«Тов. К осенко А поллинария 
Ив. (ж ена погибшего под С та
линградом  полковника) пода
л а  заявлен ие о принятии ее 
сотрудником м у зея  по сбору 
материалов о В еликой О тече
ственной войне. Работать  тов. 
К осенко соглаш ается без оп
латы  содерж ания».

Н адо ли комментировать 
такое?..

* • •

И стория порой грозна и 
поэтична одновременно. В

Продолжение. Начало см. в 
номерах от 12 и 31 м арта с. г.

X III веке А лексан др  Н евский 
ск азал  знам ениты е слова: 
«К то с мечом к нам  придет, 
от м еча н погибнет». В том 
ж е  веке  его сын Д митрий р аз
громил ливонских ры царей  и 
к ак  символ победы вы вез из 
Д ерпта в Н овгород знам ени
ты е С игтунские ворота, веся
щ ие более тонны. Захватив 
в 1941 году Н овгород, гитле
ровцы  ж адно искали  эту ре
ликвию , но они напрасно тра
тили время: ворота были эва
куированы  к нам в Омск и 
стояли  во дворе м узея  под 
специально построенным на
весом. С ейчас этим ш едев
ром древнего искусства вновь 
лю бую тся ты сячи посетите
лей  новгородской Софии...

Омский музеи принял у  се-, 
бя  и береж н о ' сохранил не 
только новгородские сокрови
щ а. В военны е годы  здесь бы
ли сосредоточены  коллекции 
Государственного И сториче
ского, В ологодского и В оро
неж ского м узеев. Второй этаж  
главного музейного корпуса 
зан ял  эвакуированны й в 
О мск Второй московский ме
дицинский институт. (Зд есь  
работал  профессор Б . С. Вейс- 
брод — известны й хирург, 
один из организаторов совет
ской медицины, врач, лечив
ший В. И. Л енина. Он скон
чал ся  в Омске, и много лет 
спустя именно А. Ф. П ала
ш енков взял  на себя заботу 
об охране могилы  этого вы да
ю щ егося человека).

Но, несм отря на стеснен
ность, м узей  продолж ал ра
ботать. И отклики этой само
отверж енной работы  доходи
ли  до лю дей, оруж ием  защ и 
щ авш их наш у историю  и наш  
завтраш ний  день. Вспоминает
С. И. В еремей, бывш ий ф рон
товик, подполковник в отстав
ке:

—  Д раверт писал мне на 
ф ронт в 1942 году. Это был, 
как  известно, самы й тяж елы й 
год войны... Б ы ли  лю ди, у  ко
торы х опускались руки... По
этом у меня и моих товарищ ей 
так радовали  письма и з Ом
ска, из глубокого ты ла, от 
очень мирного человека — 
профессора Д раверта. В этих 
письмах он не «воодуш евлял» 
нас, не подбадривал. Он про
сил, даж е настаивал, чтобы 
я  и мои однрполчане... соби
р али  экспонаты  для  Омского 
краеведческого м узея , где 
П етр Лю довикович тогда р а 
ботал. Экспонаты, которые 
будут рассказы вать  о пути к 
победе. Н ам, находивш имся 
тогда в самом пекле, при
зн аться, казались  немного 
странны ми эти настоятельны е 
просьбы  собирать «объемны е 
экспонаты » ’ (он требовал 
именно объем ны х как  более 
ценных, более наглядны х по 
сравнению , например, с гр а
ф ическими). Но потом до ме
ня дош ел глубокий смы сл 
этой просьбы. У нас был обы
чай  —  читать письма вслух. 
Ч итали  таким  образом  и пись
ма Д раверта. Бойцы  их даж е 
ж дали , часто спраш ивали: 
«Н у, как  там, профессор не 
пиш ет? Больш е метеоритов 
не наш ел?..» .

(К стати  сказать , С. И. Ве
рем ей  после войны передал в 
м узей  больш ую  коллекцию  
экспонатов).

• • •

И вновь перед нами бро
ш ю ра, датированная воен
ным 1943-м  годом. Она на
зы вается  «С обирайте м атери
алы  о В еликой Отечественной 
войне советского народа».

«Н а нас — современниках 
и участниках  В еликой О тече
ственной войны, — читаем на 
первой странице, — леж ит 
долг — возмож но полно запе
чатлеть ее н ее участников, 
сохранить для  грядущ их по
колений все, что будет будить 
воспоминания о зн ам ен атель
ных днях и славны х героях

освободительной войны. Ом
ский областной краеведче
ский м узей  обращ ается ко 
всем трудящ им ся области с 
просьбой оказать  всемерное 
содействие в сборе м атери а
лов, отраж аю щ их невиданную  
в истории человечества борь
бу советского народа за  Р о 
дину, за  свободу».

И м атериалы  поступали. Их 
привозили делегации с ф рон
тов. Их передавали  родствен
ники погибших омичей. О ко
ло 50 0  писем ф ронтовиков, 
личны е вещ и генерала Гурть- 
ева, 4 0 0  записей  ф ольклора 
военного времени, ф отогра
ф ии проводов у военкоматов,

В раг хотел уничтож ить не 
только наш у государствен
ность, но и тгатгп' Ц ультуругА  
м узей  отм ечает различны е 
ю билейные даты , ведет учет 
исторических пам ятников — 
то есть делает обычную, те
кущ ую  мирную  работу. С удя 
по записям  П алаш енкова, он 
то идет к строителям , раско
павш им на улице Потанина 
кости, похожие на кости м а
монта, то вместе с секрета
рем  Кировского райком а пар
тии осм атривает м еста, свя
занны е с К уломзинским вос
станием ... Й вряд ли сотруд
ники м узея  дум али, что они 
соверш аю т что-то вы даю щ ее
ся, героическое. Они просто 
делали  свое обычное дело. Но 
именно в этой обычности ви
дится нам сегодня одна из 
черт высокого пафоса того не
легкого времени — пафоса 
страны , уваж аю щ ей свое про
ш лое и уверенной в своем 
будущ ем.

А. Л Е И Ф Е Р .



Рассказы об Омском мхзсс

4. К0ЛЛЕ1ЦИИ.КОЛЛЕКЦИИ
Р Е Ч Ь  сегодня пойдет о

ТОМ, ЧТО СОСТаВЛЯС г
сам у  основу м узея  -об 

его коллекци ях.
«К оллекция* — слов л а 

тинское. В ладимир Да. эл 
куст его так «С обранш  че 
сте одноро, и чем-лн з а 
м еч ател ьн ы : ае-.ци, пг дме- 
ты».

И так — собранные вместе.
В 1911 году молодой уче

ный, впоследствии —  сотруд
ник Омского м узея  И ннокен
тий Ш ухов отправился в ни
зовья  Оби — в свою первую 
сам тоятельиую  эк едн- 
цию Экспедиций в ж изни 

того зам ечательного, до сих 
тор но до к да оцененного 
кеследовател было потом 
еще много. Ьапомним инь 
сш с об его поездках в i iy- 
тянский район в 1 9 2 6 — 28 го- 
да v.

т дорев люцнонной ад- 
".гншстрацин С ургута, Т ары , 
1 :алннска. Я луторовска. 
( л  :к а  Сергей П орфнрьевнч 
Ш  г.ецов был подозрительны м 
человеком, политическим 
ссыльным. А  дл я  м узея  — 
ученым, действительны м чле
ном Географ ического общ ест
ва. Вместе со своей ж еной 
М арией В асильевной он ез
дил по С еверному А лтаю  и 
собранные там материалы  
привозил в Омск.

Наш  зем л як  — талантли 
вый, зам еченны й самим 
Горьким писатель А лександр 
Новоселов бы л ещ е и учены м, 
путеш ественником.

Эти лю ди собирали и 
пополняли сегодняш ню ю  гор
дость м узея  — его этнограф и 
ческую  коллекцию . Она са
м ая старая , по сути дела, ей

Продолжение. Начало см. в 
номерах от 12 и 31 марта, 16 
апреля с. г.

столько ж е лет, сколько сам о
му музею  — ведь в первых 
сп '-ках пож ертвований уж е 
есть этнограф ические ма-е- 
риаты .

С бранные вместе, эти 
п редм еты —-одеж да, утварь, 
орудия труда, украш ения — 
рассказы ваю т о том, как 
ж ил алтайские плем ена или 
чем был характерен  быт рус
ских старож илов наш ей обла
сти. Мы смож ем, например, 
увидеть старинны е русские 
наряды , сохранивш иеся в си
бирских староверческих де
ревнях  гораздо дольш е и пер- 
возданнен, чем в средней по
лосе России.

Во что одевались, из чего 
ели, чем работали  наш и зем 
ляки  много лет том у н азад — 
разве  не интересно это? Но 
этнограф ическая коллекция 
Омского м узея  сущ ествует, 
конечно ж е, не только для 
наш его непрофессионального, 
если можно так вы разиться, 
лю бопы тства. Ею всерьез ин
тересую тся учены е. С ней. 
например, работает сейчас ис
торик из Омского универси
тета В. Б . Богомолов, он по
могает сотрудникам м узея 
провести паспортизацию  всех 
экспонатов. В резул ьтате  бу
дет составлен каталог кол
лекции. который введет ее с 
широкий научны й оборот. Мы 
ж е увидим часть ее довольно 
скоро — в юбилейной экспо
зиции. посвящ енной столетию  
Омского краеведческого му
зея .

СО А  2  место, — го
ворит главны й храни
тель ф о н д о : м узея  

Т а- ша Ми: айловн Н sap- 
цета, — з. а м ае . и гая 
коллекция — собран з лич
ных архивен.

Что такое лнчны  i архив? 
Он есть у каж дого г на — 
стары е пи^‘ ма. к с  ого
раз писавш ихся а в и  би -ра
фий, различны е удосто! -ре
ния. фото, справки  — да м а
ло ли бумаг н акап ливается  во
круг нас с одами... Mi по
рой небрег л к  ним. иной 
раз они раздраж аю т нас сво
им обилием и каж ущ ейся  не
нужностью.

Но вот личный архив арти
ста П етра Н екрасова Эго 
не просто бумаги и стары е ф о 
тографии, это в какой-то сте
пени — история Омского 
драм театра, где долгие годы 
он проработал.

А рхивы старого учителя 
И. И. Предита и первого 
ректора пединститута А. С. 
С ливко — частичка истории 
народного образования в Си
бири. Л ичны е бум аги К. Д. 
Н икифорова, бы вш его ди рек
тора госплем завода «Северо- 
Лю бинскин», расскаж ут о 
развитии сельского хозяйст
ва нашей области, а архив 
Елены К алугиной — об исто
рии прославленного Омского 
хора.

Бумаги стары х больш еви
ков П. П. Зутнса и И. В. Фо- 
тиева, врача М. С. Рабино
вича, передовиков Омской ков

ровой ф абрики, архивы  компс- 
: н о с а  Виссариона 'Ш еб ал и 
на. . ервон омской женщ ины- 
тракт орнстки А. Ф. Кирюшп- 
н< ; худож ника И вана Ш уль- 
п гн а... К акал неоценим ая ус- 
Л: “а оказана грядущ им  по
колениям — оказан а и темн, 
к хранит эти личны е архив
ные фонды, и теми, кто п ере
дал  их сюда, в музей! И сте
пень ее ценности будет воз
растать с каж ды м  годом, с 
каж ды м  десятилетием .

Х о р о ш е е т  наш город, 
молодеет, строи т с я. 

С тарое уступ ает новому: 
такова ж изнь. С носят старые 
дома, иной раз — целы е ули
цы. А  каким  был О мск, пред
полож им, в конце прошлого 
века —  ведь ф отограф ия то
гда уж е была изобретена, а 
следовательно, старинные 
снимки города в принципе мо
гут сущ ествовать? II они в са
мом деле есть: в м узее бога
тая  коллекция откры ток с ви
дами Омска. И х более сотни. 
И. рассм атри вая  их, лучш е на
чинаеш ь понимать день сего
дняшний.

Новое и старое. У этих по 
пятий есть один секрет, одна 
тайна и одна прелесть — 
способность к взаим опроник
новению. То. что обычно и 
привычно сегодня, можег 
стать реликвией завтра. Не 
для  м узейны х витрин делали 
наш и предки оруж ие, с ним 
они охотились, осваивали  Си
бирь. А нынче оно в музее, 
и, глядя  на него, мы ещ е луч

ше. наглядней понимаем, как 
нелегко проходило это освое
ние.

Н едавно в м узее  были гос
ти из Зап орож ья — с завода, 
который в нелегкий военный 
год переехал в С ибирь и те
перь его делам и гордится наш 
город, — моторостроитель
ного завода имени Б аранова. 
Гости не были историками. 
Их, инж енеров, интересовали 
технические подробности то
го, как эвакуированны й завод 
смог быстро" встать в строй и 
дать первую  продукцию . В оз
можно. какие-то из техниче
ских приемов той ударной, 
беззаветной работы  могут 
пригодиться и сейчас, в м и р
ное врем я? Р азв е  это не в за 
имопроникновение нового и 
старого?..

П О М Н И ТЕ, разговор наш 
сегодня начался  с цита

ты  из словаря  Д аля. 
П рочтите ее ещ е раз. К оллек
ция — не просто однородные 
предметы  и вещ и, собранные 
вместе, про них сказан о  еще: 
«чем-либо зам ечательны е».

С тарый, расш иты й сараф ан  
и потемневш ая монета, тех 
нический документ, дати ро
ванный второй половиной 
19-11-го года, и аф иш а довоен
ного сп ектакля  — все это 
вещи зам ечательны е. З ам еч а 
тельны е тем , что доносят до 
нас неповторимый, волную 
щий аром ат н авсегда уш ед
шего времени.

А . Л Е И Ф Е Р .



—-----------------  РАССКАЗЫ ОБ ОМСКОМ МУЗЕЕ ------------------

5. СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Вот текст «С видетельства», 

которое вы дается в музейных 
зал ах  наш им м альчиш кам  и 
девчонкам:

«У тебя сегодня торж ест
венны й день. Ты  стал пионе
ром. К расны й галстук тебе 
п овязали  в Омском областном 
краеведческом  музее, где 
каж ды й предмет, документ, 
ф отограф и я  говорят о героиз
м е и м уж естве сибиряков, о 
достиж ениях в освоении бо
гатств Сибири, о великой их 
лю бви к своей зем ле.

Б удь  похожим на них в 
д елах  и любви к своей Роди 
н е...» .

М ожно бы ть уверенн ы м — 
доброе сем я зарон ят в юную 
душ у эти слова.

Прием в пионеры — это 
лиш ь одна из форм массовой 
работы  современного м узея. 
Здесь  проходят встречи поко
лений, торж ественное вруче
ние комсомольских билетов,- 
паспортов.

Главны м бы ла и остается 
работа с посетителем  — и в  
самом м узее, и вне его стен. 
Ц иф ры  1977  года: в м узее, по
бы вало 146  ты сяч человек, 
бы ло проведено 1 .400  экскур
сий. М узей областной, и село

Окончание. Начало см. в но
м ерах от 12 и 31 марта, 16 ап
реля и 14 мая с. г.

— забота особая. Ежегодно в 
двадцати  районах области 
устраиваю тся передвиж ны е 
вы ставки, читаю тся лекции. 
У м узея  два официальны х 
ф и л и ал а— в Б ольш еречье и 
Т аре. И ещ е — народные м у
зеи  в районны х центрах и 
крупны х селах, заводские му
зеи, комнаты  и уголки боевой 
и трудовой славы  в професси
онально - технических учили
щ ах, в ш колах... И всем надо 
оказать  помощ ь, ведь музей
— это ещ е и методический 
центр.

И, разум еется , есть работа, 
которую  не видят посетители. 
В последнее врем я за  очень 
короткий срок (за год!) науч
ными сотрудникам и собрано 
более четы рех ты сяч экспона
тов, отраж аю щ их ж изнь на
ш его края  в советское вре
мя. Эти экспонаты  составили 
первую  часть новой экспози
ции, рассказы ваю щ ую  о р а з 
витии области с 1917 по 1945 
год. В торая  часть экспозиции 
покаж ет послевоенны е годы 
и наш е время.

Н адо проводить научно-ис
следовательскую  работу, об
рабаты вать  собранное, гото
вить новы е лекции, постоянно 
следить за сохранностью  
ф ондов. П риведем лиш ь один 
пункт из обш ирного музейно
го плана работы  на 1978  год.

«Ф ондохранение: 1) провести 
проф илактику  отделов ткани, 
мехов; 2) разм естить на стел
л аж ах  граф ику; 3) провести 
проф илактику  керамики и 
м елкой  пластики; 4) улуч
ш ить условия хранения пла
катов». П омните слова из 
брош ю ры, изданной в дале
ком 1943  году, — «сохранить 
дл я  грядущ их поколений»? 
Они и сейчас как  девиз. Д е
виз и обш ирных планов на бу
дущ ее, и вот такой еж еднев
ной, будничной работы ...

— С реди м узейны х работ
ников всегда было много эн
тузиастов, — говорит дирек
тор Омского краеведческого
В. И. Щ етков. В етеран му
зея  — библиотекарь Нина 
М итрофановна С толповская 
поступила в Омский краевед
ческий в... 1931 году. 13 лет 
в м узее Л илия С ергеевна Х у
дякова, заведую щ ая отделом 
истории досоветского перио
да. Это опытный, досконально 
знаю щ ий свое дело человек. 
Т олько  одних выставок ею 
было подготовлено за эти го
ды  более двадцати  пяти. Вот 
наш  ведущ ий отдел — отдел 
истории советского периода, 
из четы рех  его работников 
трое —  историки с универси
тетским и дипломами, все хо
рош о знаю т музейное дело. И 
тому, что за  короткий срок

посетители получили новую 
экспозицию  1917 — 1945 го
дов, мы обязаны  их знаниям  
и энтузиазм у. П реж де всего 
это относится к опытнейш ему 
музейном у работнику А льби
не П авловне Раковой и к ее 
помощ нице А льбине Федоров
не Р азуваевой . Н а глазах  
преображ аю тся, упорядочива
ю тся наш и фонды. Это заслу
га главного хранителя Т атья 
ны  М ихайловны  Н азарцевой 
и научного сотрудника Т атья
ны Викторовны  Раскевич — 
лю дей, которы е трудятся не 
просто добросовестно, но с 
подлинной влю бленностью  в 
дело.

Т аков сегодняш ний день 
м узея.

А каким  будет день завтра
шний? Об этом рассказы вает 
А натолий Е врасович Бачер- 
ников — старш ий прораб 
СМУ-1 первого строительного 
треста. Он руководит сейчас 
строительством  нового здания 
м узея.

А. Е. В ачерников развора
чивает на столе своего про
рабского вагончика чертеж и.

— Это индивидуальны й 
проект, — начинает пояснять 
он, — разработанны й инсти
тутом «О м граж данпроект». 
П роект слож ны й, трудоемкий, 
требую щ ий от нас, строите
лей, больш ой квалификации.

. , / / '

Здани е будет двухэтаж 
ным (плюс подвальны й, «тех
нический» этаж ). К роме че
ты рех  вы ставочны х залов, 
п редусм отрены  обш ирные 
хранилищ а ф ондов, библиоте
ка с  читальны м  залом  и кни
гохранилищ ем , лекционны й 
зал , пом ещ ения д л я  работы  
научны х сотрудников. Экспо
зиционная площ адь — 1 .000  
квадратны х метров, общ ая — 
3 .4 0 0 . А вторы  проекта зап ла
нировали мощ ную  систему 
вентиляции и кондициониро
вания воздуха, которая необ
ходима дл я  поддерж ания нуж 
ного тем пературно - влаж но
стного реж им а. Запланирова
но отделать и нтерьер нового 
корпуса современны ми м ате
риалам и. А  затем  придут ху
дож ники и зай м утся  роспи
сью  и украш ением  стен.

Д л я  м узея  с новосельем 
начнется новы й этап работы. 
М ожно себе представить, как 
удобно и четко будет разм е
щ ено в зап асн иках  огромное 
богатство — 8 5  ты сяч экспо
натов. К акие возмож ности от
крою тся дл я  посетителей на
учной библиотеки м узея  — 
наконец-то по всем библио
течным правилам  будет хра
ниться ее уникальны й ф онд— 
6 4  ты сячи книг, 6 6 .2 5 0  еди
ниц хран ени я картограф иче
ского и рукописного м атериа
ла, сибирские периодические 
издания, выходивш ие с 1834 
года. К акие интересны е экс
позиции мож но будет развер 
нуть, какие циклы  лекций ор
ганизовать!

Х орош о начнется второе 
столетие ж изни Омского 
краеведческого.

А . Л Е И Ф Е Р .
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