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ÎÍÈ ÂÎÇÃËÀÂËßËÈ ÌÓÇÅÉ

12.II.1921 – 11.IV.1922 Íèêîëàé Ïàâëîâè÷ ÍÅÂÅÐÎÂ
11.IV.1922 – 16.VII.1924 Ìîèñåé Ñïèðèäîíîâè÷ ÑÏÈÐÈÄÎÍÎÂ

V.1924 – X.1924 Ìèõàèë Ïåòðîâè÷ ÏÅÒÐÎÂ (ÒÈÍÅÕÏÈ)*
15.XI.1924 – 12.V.1926 Ãðèãîðèé Ìàòâååâè÷ ÌÀÒÂÅÅÂ

01.VI.1926 – III.1930 Ìèõàèë Ïåòðîâè÷ ÏÅÒÐÎÂ (ÒÈÍÅÕÏÈ)
01.IX.1930 – XI.1932 Ê.È. ÌÈÕÀÉËÎÂ**
08.XII.1932 – V.1935 Âàñèëèé Èâàíîâè÷ ÈÂÀÍÎÂ

02.VI.1935 – XII.1937 Íèêèòà Ðîìàíîâè÷ ÐÎÌÀÍÎÂ*
XII.1937 – I.1938 Àííà Ðîìàíîâíà ÑÈÌÎÍÎÂÀ

07.II.1938 – VIII.1939 Ïàâåë Àíäðååâè÷ ÎÐËÎÂ
16.VIII.1939 – 10.III.1940 Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ ÈÑÀÅÂ
10.III.1940 – 17.VIII.1941 Èëüÿ Èëüè÷ ÈËÜÈÍ

17.VIII.1941 – IX.1941 Àãíèÿ Äìèòðèåâíà ÏËÅÒÍÅÂÀ*
I.1943 – 20.XI.1943 Ïåòð Ãðèãîðüåâè÷ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ*

20.XI.1943 – 01.II.1946 Ôèëèïï Èâàíîâè÷ ÈÂÀÍÎÂ
18.III.1946 – 04.XII.1946 Èëüÿ Èëüè÷ ÈËÜÈÍ
04.XII.1946 – 27.V.1947 Àííà Ðîìàíîâíà ÑÈÌÎÍÎÂÀ*

27.V.1947 – XII.1948 Ïàâåë Àíäðååâè÷ ÎÐËÎÂ
V.1949 – 06.III.1950 Àííà Ðîìàíîâíà ÑÈÌÎÍÎÂÀ*

06.III.1950 – 26.VII.1954 Ñåìåí Âàñèëüåâè÷ ßÍÄÓØÊÈÍ
26.VII.1954 – 29.XI.1960 Ñåìåí Íèêîëàåâè÷ ÕÀÉÌÓËÈÍ

01.XII.1960 – 07.VIII.1961 Ïðîêîïèé Åãîðîâè÷ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ
07.VIII.1961– 09.VII.1962 Èâàí Ïåòðîâè÷ ÊÓÇÍÅÖÎÂ
09.VII.1962 – 17.XII.1963 Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ ÊÀÄÈÊÈÍ

18.XII.1963 – 09.I.1964 Àííà Àðòåìüåâíà ÂÀÑÈËÜÅÂÀ (ÀÂÄÅÅÂÀ)*
09.I.1964 – 02.II.1964 Èâàí Íèêèôîðîâè÷ ÍÈÊÈÔÎÐÎÂ

02.II.1964 – 15.XI.1965 Âàëåíòèíà Ñòåïàíîâíà ÀÒËÀØÅÂÀ
17.XI.1965 – 15.XII.1976 Àííà Àðòåìüåâíà ÂÀÑÈËÜÅÂÀ (ÀÂÄÅÅÂÀ)

13.I.1977 – 18.IV.1978 Àííà Ñòåïàíîâíà ÇÅÐÍßÅÂÀ
18.IV.1978 – V.1984 Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà ÆÀÍÄÀÐÎÂÀ

09.VII.1984 – 21.IX.1991 Àëåêñàíäðà Ìàêñèìîâíà ËÀÏÒÅÂÀ
XI.1991 – III.1992 Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ ÑÌÈÐÍÎÂ*

11.III.1992 – X.1992 Íèêîëàé Èâàíîâè÷ ÅÃÎÐÎÂ
05.X.1992 – 22.X.1992 Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ ÑÌÈÐÍÎÂ*
22.X.1992 – 16.V.1994 Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷ ÃÎÐØÊÎÂ

V.1994 – VIII.1994 Åâãåíèé Ïåòðîâè÷ ÌÈÕÀÉËÎÂ*
01.IX.1994 – V.2008 Ýäóàðä Êîíñòàíòèíîâè÷ ÁÀÕÌÈÑÎÂ

Ñ ìàÿ 2008 ã. Èðèíà Ïåòðîâíà ÌÅÍÜØÈÊÎÂÀ

* Âðåìåííî èñïîëíÿë îáÿçàííîñòè äèðåêòîðà
** Èìÿ è îò÷åñòâî óñòàíîâèòü íå óäàëîñü
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Êàê êðîâü, ñèÿþò êðàñíûå òþëüïàíû, 

Âîçëîæåííûå ê Âå÷íîìó îãíþ. 

Ñïàñèáî, äîðîãèå âåòåðàíû, 

Çà ìîëîäîñòü áåñïå÷íóþ ìîþ… 

ß íèêîãäà, ïîâåðüòå, íå óñòàíó 

Çà âàøè ïîäâèãè âàñ âñåõ áëàãîäàðèòü. 

Ñïàñèáî, äîðîãèå âåòåðàíû, 

Çà ýòîò øàíñ ïîä ìèðíûì íåáîì æèòü!

Þ. Îëåôèð 



Ìóçåéíîå ñòðîèòåëüñòâî 
è êðàåâåäåíèå

Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà 
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ãëàâíûõ âèäîâ 

óñòàâíîé äåÿòåëüíîñòè ëþáîãî ãîñóäàðñ-
òâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî ìóçåÿ. Áåç 
íàó÷íîãî îáîñíîâàíèÿ, íàó÷íîé ñèñòåìà-
òèçàöèè è íàó÷íîãî ïîäõîäà â ñîáèðàíèè, 
èçó÷åíèè è ýêñïîíèðîâàíèè ôîíäîâûõ êîë-
ëåêöèé è ïðåäìåòîâ, ñòðîèòåëüñòâå âûñòà-
âîê è ýêñïîçèöèé, ïðîâåäåíèè ýêñïåäèöèé 
ìóçåéíàÿ äåÿòåëüíîñòü íåâîçìîæíà. 

Íàäî îòìåòèòü, ÷òî ìóçåè îáëàñòíîãî 
óðîâíÿ âåðíóëè óòðà÷åííûé â 1930-å ãã. ñòà-
òóñ íàó÷íî-ïðîñâåòèòåëüñêèõ ó÷ðåæäåíèé. 
Íàïðèìåð, â 1946 ã. Ìàðèéñêèé îáëàñòíîé 
ìóçåé ïîëó÷èë ñòàòóñ íàó÷íî-êðàåâåä÷åñêîãî, 
áûëà ââåäåíà äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ äèðåê-
òîðà ïî íàó÷íîé ðàáîòå. Â îñíîâó ìóçåéíîãî 
äåëà áûë ïîëîæåí áàçîâûé ïîäõîä, ñîñòîÿâ-
øèé èç ïîïîëíåíèÿ è èçó÷åíèÿ ôîíäîâ, àí-
íîòèðîâàííîé äåìîíñòðàöèè ìóçåéíûõ ïðåä-
ìåòîâ è ìóçåéíûõ êîëëåêöèé, à òàêæå ýêñêóð-
ñèîííîãî ñîïðîâîæäåíèÿ. Äàííûé ïîäõîä â 
òå÷åíèå áîëåå ñîðîêà ëåò äàâàë õîðîøèå ðå-
çóëüòàòû [1; 10]. 

Çíà÷èòåëüíûå ñòðóêòóðíûå è èäåîëîãè÷åñ-
êèå èçìåíåíèÿ ïðîèçîøëè â 1990-å ãã. Íå ñòà-
ëî ïîíÿòèÿ «ïðîñâåòèòåëüñêàÿ ðàáîòà». Ìó-
çåè áûëè âûíóæäåíû ñî «ñêðèïîì» èíòåãðè-
ðîâàòüñÿ â ðûíî÷íóþ ñèñòåìó îòíîøåíèé. Èõ 
íàöåëèëè íà çàðàáàòûâàíèå äåíåã, ïðè÷åì íå 
îáÿçàòåëüíî ïî ìóçåéíîìó ïðîôèëþ. Áîëüøîå 
âíèìàíèå ñòàëî óäåëÿòüñÿ êóëüòóðíî-ìàññîâîé 
ðàáîòå – àêöèÿì, êîíöåðòàì, øîó-ïðîãðàììàì 

è ò.ï. Ïîñòåïåííî ó÷àñòèå ìíîãèõ ìóçååâ â íà-
ó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîì ìèðå ðåãèîíîâ ñòàëî 
ìèíèìàëüíûì, à òî è âîâñå ñîøëî íà íåò. Íå 
ñòàëî ïðîôåññèîíàëüíûõ íàó÷íûõ àðõåîëî-
ãè÷åñêèõ è ôîëüêëîðíî-ýòíîãðàôè÷åñêèõ ýê-
ñïåäèöèé, íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ ôîðóìîâ íà 
áàçå ìóçååâ.

Â «òó÷íûå íóëåâûå» ñèòóàöèÿ ñòàëà ïîñ-
òåïåííî ìåíÿòüñÿ. Ïóñòü è îñòàòî÷íîå, íî âñå 
æå áîëåå-ìåíåå äîñòàòî÷íîå ãîñóäàðñòâåííîå 
ôèíàíñèðîâàíèå êóëüòóðû ñòàëî ïîëîæèòåëü-
íî âëèÿòü íà ðàçâèòèå ìóçåéíîãî äåëà. Ñòàëè 
ïîÿâëÿòüñÿ íîâûå ýêñïîçèöèè, âûøëè íà êà-
÷åñòâåííî èíîé óðîâåíü âèäû îáñëóæèâàíèÿ 
íàñåëåíèÿ, ñòàëà îæèâàòü è ïðèêëàäíàÿ íàóêà. 
Íî îíà ñòàëà ðàçâèâàòüñÿ â îñíîâíîì ïîñðåäñ-
òâîì ãðàíòîâ, ñòàëà êàêîé-òî íåîáÿçàòåëüíîé. 
Âîò îäèí èç íàãëÿäíûõ ïðèìåðîâ. Èçâåñòíî, 
÷òî âñå ðåãèîíàëüíûå è ìóíèöèïàëüíûå ìóçåè 
â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè îðèåíòèðóþòñÿ íà èíäè-
êàòèâíûå ïîêàçàòåëè òàê íàçûâàåìîé «äîðîæ-
íîé êàðòû». Â äàííûõ ïîêàçàòåëÿõ íà ïåðâîì 
ìåñòå – òðåáîâàíèÿ êîëè÷åñòâà: à) ïîñåùàå-
ìîñòè; á) ýêñêóðñèé; â) âûñòàâîê; ã) ìàññîâûõ 
ìåðîïðèÿòèé; ä) ïëàòíûõ óñëóã. Î÷åâèäíî, ÷òî 
íåò è íàìåêà íà ïîêàçàòåëè ëþáîãî âèäà íàó÷-
íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû.

À ìåæäó òåì, íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ â ìó-
çåÿõ íåîáõîäèìû è íîñÿò îíè íàó÷íî-ïðèêëàä-
íîé õàðàêòåð. Â íåäàâíî ïðèíÿòîì Çàêîíå î 
êóëüòóðå â ÐÔ (ñòàòüÿ 36 ïóíêò 1.7) ïðÿìî ãî-
âîðèòñÿ î ïîääåðæêå è îáåñïå÷åíèè îðãàíàìè 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèè, ñóáúåêòîâ ÐÔ 

Å.Ï. ÊÓÇÜÌÈÍ,  
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî íàó÷íîé ðàáîòå  

Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ Ðåñïóáëèêè Ìàðèé Ýë èì. Ò. Åâñååâà

Ê ÂÎÏÐÎÑÓ ÄÈÑÁÀËÀÍÑÀ ÊÓËÜÒÓÐÍÎ-
ÌÀÑÑÎÂÎÉ È ÍÀÓ×ÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ

(Íà ïðèìåðå ìóçååâ Ìàðèé Ýë)
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×óâàøñêèé íàöèîíàëüíûé ìóçåé: ëþäè, ñîáûòèÿ, ôàêòû. 2015

è îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå êóëü-
òóðû è èñêóññòâà. Â Êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ ìó-
çåéíîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà â ïóíêòå 10 óáåäèòåëü-
íî ðåêîìåíäóåòñÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêóþ 
ðàáîòó âûäåëÿòü â êà÷åñòâå ïðèîðèòåòíîé. 

Â Ðåñïóáëèêå Ìàðèé Ýë ôóíêöèîíèðóåò 
30 ìóçååâ, èç íèõ 3 ðåñïóáëèêàíñêîãî óðîâ-
íÿ, 27 ìóíèöèïàëüíîãî óðîâíÿ. Áîëüøèíñòâî 
ìóçååâ, îñîáåííî ìóíèöèïàëüíûõ, ïðî÷íî 
«âïèñàíû» â îðáèòó ðóêîâîäÿùèõ ñòðóêòóð 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî êóëüòóðå è äîñóãó 
íàñåëåíèÿ. Ïîýòîìó çàêîíîìåðíî, ÷òî ïåðâî-
ñòåïåííîå âíèìàíèå â ìóçåÿõ óäåëÿåòñÿ ïðîâå-
äåíèþ êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé. Òàê, 
çà 2014 ã. ðåñïóáëèêàíñêèìè è ìóíèöèïàëüíû-
ìè ìóçåÿìè áûëî ïðîâåäåíî áîëåå 1 òûñÿ÷è 
ìåðîïðèÿòèé, îòêðûòî áîëåå 600 âûñòàâîê. Â 
ðÿäå ìóçååâ ðàáîòàþò ìóçåéíûå ôîëüêëîðíûå 
îáúåäèíåíèÿ, êðóæêè è ò.ï. [2].

Åñëè ìóçåéíî-ýêñêóðñèîííàÿ è êóëüòóð-
íî-ìàññîâàÿ ðàáîòû ïðîâîäÿòñÿ ïî çàäàííûì 
èíäèêàòèâíûì è èíûì òðåáîâàíèÿì, òî íàó÷-
íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü âî ìíîãîì 
ïîñòðîåíà íà ýíòóçèàçìå íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ 
è èíèöèàòèâå ðóêîâîäèòåëåé. Òàê, åæåãîäíàÿ 
ìóçåéíàÿ êîíôåðåíöèÿ «Åâñååâñêèå ÷òåíèÿ», 
ïðîâîäèìàÿ Íàöèîíàëüíûì ìóçååì Ðåñïóáëè-
êè Ìàðèé Ýë ñ 2006 ãîäà, ñòàëà ãëàâíîé ïëî-
ùàäêîé ðåñïóáëèêè ïî îáñóæäåíèþ ïðîáëåì 
ìóçåéíîãî äåëà è êðàåâåäåíèÿ. Íà ïðîøåäøèõ 
â 2014 ãîäó VIII ÷òåíèÿõ èç 70 äîêëàä÷èêîâ 48 
ÿâëÿëèñü ìóçåéíûìè ðàáîòíèêàìè [3]. 

Íàöèîíàëüíûé ìóçåé â ïîñëåäíåå äåñÿòè-
ëåòèå òàêæå îðãàíèçîâàë êîíôåðåíöèè è ñåìè-
íàðû ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíÿ. Òàê, â 2007 ãî-
äó ñîñòîÿëñÿ ñåìèíàð «Ñèìâîëû ôèííî-óãîð-

ñêèõ íàðîäîâ è èõ ïîïóëÿðèçàöèÿ ìóçåéíûìè 
ñðåäñòâàìè», â 2010-ì – íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ 
êîíôåðåíöèÿ «Ìóçåé è ñîâðåìåííûé ìèð: âîñ-
ïèòàíèå òîëåðàíòíîñòè â ïîëèêóëüòóðíîì ïðî-
ñòðàíñòâå», â 2012-ì – íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ 
êîíôåðåíöèÿ «Ìóçåé è êóëüòóðíîå íàñëåäèå â 
ñîöèîêóëüòóðíîì ïðîñòðàíñòâå ðåãèîíîâ Ðîñ-
ñèè è ôèííî-óãîðñêîãî ìèðà» [1; 14–15].

Ìóíèöèïàëüíûå ìóçåè Ðåñïóáëèêè Ìàðèé 
Ýë òàêæå àêòèâèçèðîâàëè ðàáîòó ïî îðãàíèçà-
öèè êðàåâåä÷åñêèõ è øêîëüíûõ êîíôåðåíöèé. 
Ìíîãèå ðàéîííûå ìóçåè ïîçèöèîíèðóþò ñåáÿ 
êàê öåíòðû êðàåâåäåíèÿ. Òàê, Çâåíèãîâñêèé 
ìóíèöèïàëüíûé ìóçåé ïðîâîäèò åæåãîäíóþ 
ðàéîííóþ øêîëüíóþ èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêóþ 
êîíôåðåíöèþ, Ìóçåé èñòîðèè ãîðîäà Éîøêàð-
Îëû – åæåãîäíûå Ãîðîäñêèå ÷òåíèÿ «Ïðàâî-
ñëàâíàÿ êíèãà â æèçíè ÷åëîâåêà». Êðîìå òîãî 
ïðîâîäÿòñÿ ðàçîâûå êîíôåðåíöèè ïî ñîáûòèé-
íûì òåìàì [2].

Äàííûì êîíôåðåíöèÿì ðàçíûõ óðîâíåé 
ñîïóòñòâóåò ïëàíîìåðíîå èçó÷åíèå òåì è íà-
ïðàâëåíèé. Â Íàöèîíàëüíîì ìóçåå ÐÌÝ íà 
ñåãîäíÿøíèé äåíü ÍÈÐ âåäåòñÿ ïî òàêèì òðà-
äèöèîííûì â ìóçåå íàïðàâëåíèÿì, êàê «Àð-
õåîëîãèÿ, èñòîðèÿ, êðàåâåäåíèå»; «Ýòíîãðà-
ôèÿ ìàðèéñêîãî è ôèííî-óãîðñêèõ íàðîäîâ»; 
«Ôëîðà è ôàóíà îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ 
òåððèòîðèé ÐÌÝ», «Ìóçåéíàÿ ïåäàãîãèêà è 
ïñèõîëîãèÿ». Ïî äàííûì 2014 ãîäà, â ðàìêàõ 
èçó÷åíèÿ èñòîðèè è êðàåâåäåíèÿ íàó÷íûå ñî-
òðóäíèêè èçó÷àëè: æèçíü è òâîð÷åñòâî çíàìå-
íèòûõ äåÿòåëåé íàóêè, êóëüòóðû è èñêóññòâà 
Ê.Ê. Âàñèíà, Ê.Â. Êîíñòàíòèíîâà, Å.À. Íóð-
ìèíñêîãî, Ô.Ï. Øàáåðäèíà è äð.; èñòîðèþ 
ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ Ìàðèéñêîãî òåàòðà 
äðàìû èì. Øêåòàíà, Ìàðáóìêîìáèíàòà, ãî-
ðîäñêîé óñàäüáû íà÷àëà XX âåêà; ïàìÿòíèêè 
èñòîðèè è àðõèòåêòóðû Éîøêàð-Îëû XIX–XX 
âåêîâ; íåôîðìàëüíûå ìîëîäåæíûå ñóáêóëü-
òóðû Éîøêàð-Îëû è äð. Òàêæå ïðîäîëæàëîñü 
ñèñòåìàòè÷åñêîå àðõåîëîãè÷åñêîå èçó÷åíèå 
Öàðåâîêîêøàéñêà – Éîøêàð-Îëû. 

Â ðóñëå ýòíîãðàôè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé 
èçó÷àëèñü: ìóæñêèå ñôåðû ïîâñåäíåâíîñòè â 
òðàäèöèîííîé êóëüòóðå ìàðè íà÷àëà XX âåêà; 
óñàäüáà è óñàäåáíûé êîìïëåêñ ìàðè; ýâîëþöèÿ 
æåíñêîãî êîñòþìà âîñòî÷íûõ ìàðè; êàëåíäàð-
íûå ïðàçäíèêè ìàðè. 

Â ðàìêàõ èññëåäîâàíèÿ ôëîðû è ôàóíû Ðåñ-
ïóáëèêè Ìàðèé Ýë íàó÷íûå ñîòðóäíèêè èçó-
÷àëè ñòðîèòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü æèâîòíûõ 
è âèäîâîé ñîñòàâ îáèòàòåëåé ïðåñíûõ âîäî-

Ìóçåéíûå ðàáîòíèêè Ìàðèé Ýë îáñóæäàþò àêòóàëüíûå 
ïðîáëåìû
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åìîâ. Êðîìå òîãî, âåëàñü îáðàáîòêà è èçó÷å-
íèå êîëëåêöèè çîîëîãà è êðàåâåäà À.À. Ïåð-
øàêîâà [4]. 

Ìóíèöèïàëüíûå ìóçåè Ìàðèé Ýë òàê-
æå îáîçíà÷àþò òåìû, èçðåäêà – íàó÷íûå íà-
ïðàâëåíèÿ èçó÷åíèÿ. Òðàäèöèîííûì ÿâëÿåòñÿ 
êðàåâåä÷åñêîå èçó÷åíèå ñâîèõ ðàéîíîâ. Òàê, 
Ìîðêèíñêèé, Çâåíèãîâñêèé ðàéîííûå ìóçåè 
â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ 90-ëåòèÿ îáðàçîâàíèÿ 
ðàéîíà, Êèëåìàðñêèé – â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ 
75-ëåòèÿ îáðàçîâàíèÿ ðàéîíà ïðîâåëè áîëü-
øóþ ðàáîòó ïî èçó÷åíèþ ðÿäà íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ, ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, ëè÷íîñ-
òåé. Îòäåëüíûìè êðóïíûìè òåìàìè â 2014 ãî-
äó ñòàëè 100-ëåòèå ñî äíÿ íà÷àëà Ïåðâîé ìè-
ðîâîé âîéíû è ïîäãîòîâêà ê 70-ëåòèþ Ïîáåäû 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå [2]. 

Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé íàó÷íûå ñîòðóä-
íèêè Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ îôîðìëÿëè â íà-
ó÷íûå è íàó÷íî-ïîïóëÿðíûå ñòàòüè. Â 2014 
ãîäó 25 ñîòðóäíèêîâ îïóáëèêîâàëè â ðàçëè÷-
íûõ ïåðèîäè÷åñêèõ íàó÷íûõ è íàó÷íî-ïîïó-
ëÿðíûõ èçäàíèÿõ è ñáîðíèêàõ 60 ñòàòåé, ðå-
öåíçèé è òåçèñîâ ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì 
ìóçåéíîé è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû. 
Îáúåìû ïóáëèêàöèé çàñëóæèâàþò âíèìàíèÿ è 
äîñòîéíî ïîçèöèîíèðóþò ìóçåé â íàó÷íî-èñ-
ñëåäîâàòåëüñêîì ìèðå Ðåñïóáëèêè Ìàðèé Ýë 
[4; 58–65].

Êðîìå ñòàòåé è òåçèñîâ íàó÷íûå ñîòðóäíè-
êè Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ â 2014 ãîäó èçäàëè 3 
íàó÷íûå ìîíîãðàôèè: «Ïðèñîåäèíåíèå Ìà-
ðèéñêîãî êðàÿ ê Ðóññêîìó ãîñóäàðñòâó»; «Âî-
åâîäñêàÿ âëàñòü è óïðàâëåíèå â Ìàðèéñêîì 
êðàå â XVIII âåêå», «Àðõåîëîãè÷åñêîå èçó÷å-
íèå Éîøêàð-Îëû – Öàðåâîêîêøàéñêà (ê 430-
ëåòèþ ãîðîäà)». Çà 95-ëåòíþþ èñòîðèþ ìóçåÿ 
òàêîãî åùå íå áûëî [9].

Íåñêîëüêî èíà÷å îáñòîèò äåëî â ìóíèöè-
ïàëüíûõ ìóçåÿõ Ðåñïóáëèêè Ìàðèé Ýë. Ïóá-
ëèêàöèåé ñòàòüè â «Ìóçåéíîì âåñòíèêå» Íà-
öèîíàëüíîãî ìóçåÿ ïî èòîãàì Åâñååâñêèõ ÷òå-
íèé áîëüøèíñòâî íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ ìóçååâ 
è îãðàíè÷èâàåòñÿ. Íàäî îòìåòèòü, ÷òî íà ýòîì 
ôîíå âûãîäíî îòëè÷àþòñÿ íåñêîëüêî ñèëüíûõ 
êðàåâåäîâ, êîòîðûå âåñüìà àêòèâíî ïå÷àòàþò-
ñÿ â ðàéîííîé è äàæå ðåñïóáëèêàíñêîé ïðåññå. 
Ñðåäè íèõ: Ë.À. Ñîøèí, íàó÷íûé ñîòðóäíèê 
Ìîðêèíñêîãî ðàéîííîãî ìóçåÿ; Ï.À. Àéãèøåâ, 
íàó÷íûé ñîòðóäíèê Êèëåìàðñêîãî ðàéîííîãî 

ìóçåÿ; Â.Ë. Øåðñòíåâ, çàì. äèðåêòîðà Êîçüìî-
äåìüÿíñêîãî ìóçåéíîãî êîìïëåêñà è äð. [2].

Â öåëîì, íåëüçÿ íå îòìåòèòü, ÷òî íàó÷-
íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà â ìóçåÿõ èìååò 
ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèêó â ðàçâèòèè. Âìåñ-
òå ñ òåì î÷åâèäíû è ïðîáëåìû, ïðèñóùèå 
áîëüøèíñòâó ðåãèîíàëüíûõ ìóçååâ. Â ïåð-
âóþ î÷åðåäü, ýòî äèñáàëàíñ íàó÷íî-èññëåäî-
âàòåëüñêîé è êóëüòóðíî-ìàññîâîé ñîñòàâëÿþ-
ùèõ â äåÿòåëüíîñòè ìóçåÿ ñ ïðåîáëàäàíèåì 
ïîñëåäíåé. Êîíå÷íî, êóëüòóðíî-ìàññîâàÿ äå-
ÿòåëüíîñòü ïðèâëåêàåò ïîñåòèòåëÿ, ýòî ïðè-
íîñèò äîõîä, ÷òî â ñåãîäíÿøíèõ óñëîâèÿõ 
îïðàâäàííî. Ìåæäó òåì, áîãàòåéøèå ôîíäû, 
ê ïðèìåðó, Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ (îêîëî 230 
òûñ. åä. õð.) òðåáóþò ïðèñòàëüíîãî è íåóñ-
òàííîãî èçó÷åíèÿ. Çàäà÷à íàó÷íîãî èçó÷åíèÿ 
ôîíäîâ â êà÷åñòâå ïðèîðèòåòíîé óæå â òå÷å-
íèå ðÿäà ëåò çàÿâëÿåòñÿ ìèíèñòðîì êóëüòóðû 
Ðîññèè Â.Ð. Ìåäèíñêèì. Ïîýòîìó ïåðñïåêòè-
âû ÍÈÐ ìóçååâ, ïðåæäå âñåãî, äîëæíû áûòü 
íàïðàâëåíû íà èçó÷åíèå ìóçåéíûõ ïðåäìå-
òîâ è ìóçåéíûõ êîëëåêöèé, ìíîãî÷èñëåííîãî 
ôîòî- è äîêóìåíòàëüíîãî ìàòåðèàëà. Âàæíî 
ïîñòðîèòü ðàáîòó íà ðàçóìíîì áàëàíñå íàó÷-
íî-èññëåäîâàòåëüñêîé è êóëüòóðíî-ìàññîâîé 
äåÿòåëüíîñòè.
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Вышивка является уникальным памят-
ником материальной культуры чу-

вашского народа. Она имеет тысячелетнюю 
историю и невидимыми нитями связывает 
чувашей со многими народами России и зару-
бежья. В настоящее время образцы чувашской 
вышивки хранятся в различных музеях Рос-
сии, а сама она давно стала визитной карто-
чкой нашей республики. Всем нам знакомый 
узор украшал герб и флаг Чувашской Авто-
номной Советской Социалистической Рес-
публики, утвержденные в 1925 г. Элементы 
вышивки отражены и в новых государствен-
ных символах Чувашской Республики (при-
няты в 1992 г.).

Испокон веков чувашские мастерицы по 
счету нитей холста вышивали изящные гео-
метрические узоры. Орнаментальные формы 
отшлифовывались в течение веков и переда-
вались из поколения в поколение. 

Чувашская вышивка выделяется ритмич-
ностью и строгой композицией орнамента. 
Узоры на деталях костюма имели свои опре-
деленные регламентированные места. По ха-
рактерным элементам орнамента в чувашской 
вышивке ученые выделяют геометрические, 
растительные и зооморфные мотивы. По мне-
нию историка И.Н. Смирнова, «главная роль в 
передаче азиатских, иранских мотивов на за-
пад принадлежала чувашам, преимуществен-
но низовым: у них эти мотивы встречаются в 
наибольшем разнообразии; распространяясь 
далее на запад и на север, они убывают; ни 
у мордвы, ни у черемис растительный и жи-
вотный орнаменты не имеют, например, тако-
го широкого употребления, как у чуваш» [18; 
936]. Эту же мысль развивает в своих иссле-
дованиях по чувашскому орнаменту доктор 
искусствоведения А.А. Трофимов [23].

В настоящее время путем «самиздата» по-
явилось много так называемой краеведчес-
кой литературы. Встречаются книги по воп-
росам чувашского орнамента, в которых, к 
сожалению, не совсем верно трактуются зна-

чения узоров. Ориентируясь на эти издания, 
в 2008 г. на самом видном и людном месте 
Чебоксар, напротив здания Чувашского на-
ционального музея, на средства одного из 
банков установили стелу с описанием лож-
ных значений мотивов чувашской вышив-
ки. Некорректную трактовку и ошибочное 
использование символов вышивки можно 
наблюдать и на костюмах участников фоль-
клорных коллективов. 

Главным хранителем и первым популяри-
затором традиций чувашской народной вы-
шивки должен стать музей. С этой целью в 
2015 г. Национальный музей ЧР, предвари-
тельно выиграв грант Главы Чувашской Рес-
публики, решил открыть Музей чувашской вы-
шивки в старинном двухэтажном кирпичном 
здании (Чебоксары, ул. К. Маркса, 32). Здесь 
ранее располагался Дом народного творчес-
тва, общая площадь всего здания составляет 
865 кв. м. 

Историческая часть экспозиции займет 
правое крыло первого этажа здания (ее общая 
площадь составляет 109, 2 кв. м).

Основная цель экспозиции – сохранение 
чувашской народной вышивки как одного из 
сокровищ богатой национальной культуры, 
дальнейшее ее развитие и приобщение моло-
дежи к традициям народных ремесел.

Главная идея экспозиции – показать му-
зейными средствами историю развития чуваш-
ской народной вышивки и мифологические 
воззрения народа через орнамент.

Основной зал Музея чувашской вышивки 
будет создан на основе подлинных музейных 
предметов, архивных документов и фотогра-
фий, предметов быта и произведений худож-
ников по вышивке. Материалы будут распола-
гаться в хронологическом порядке: экспозиция 
начнется с археологических находок и завер-
шится произведениями современных авторов-
прикладников.

Далее рассмотрим темы, которые будут от-
ражены в экспозиции чувашской вышивки.

Í.È. ÇÀÕÀÐÎÂÀ,  
íàó÷íûé ñîòðóäíèê Ìóçåÿ ÷óâàøñêîé âûøèâêè

ÌÓÇÅÉ ×ÓÂÀØÑÊÎÉ ÂÛØÈÂÊÈ: 
ÊÎÍÖÅÏÖÈß ÏÅÐÂÎÃÎ ÇÀËÀ
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I. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
ТРАДИЦИОННОЙ ЧУВАШСКОЙ 

НАРОДНОЙ ВЫШИВКИ

1. Археологические находки, 
свидетельствующие о существовании 

вышивки у предков чувашей –  
булгар и сувар

Вышивка у чувашей имеет многовековую 
историю. Как утверждают археологи, у наших 
предков, булгар и сувар, еще в X–XII вв. су-
ществовала вышивка. На территориях, ранее 
входивших в состав Булгарского государства, 
археологи Чувашии и Татарстана не раз нахо-
дили фрагменты ткани с вышивкой и предметы 
рукоделия (ножницы, иглы, пряслица). В архе-
ологическом фонде Чувашского национально-
го музея также хранится небольшая коллекция 
предметов (фрагменты кружева и вышивки, 
пряслица, булавки, ножницы), характерных 
для булгарского периода истории чувашско-
го народа. Однако в сырой земле холст и нит-
ки не могут сохраняться столетиями, поэтому 
судить о вышивке, существовавшей раньше 
XVII в., мы не можем. В связи с этим разви-
тие орнаментального искусства в более ран-
ние периоды будет показано через ювелирные 
украшения (перстни и кольца) булгар и сувар, 
датируемые X–XIII веками.

Более глубокие истоки чувашской вышив-
ки будут показаны, опираясь на научные труды 
искусствоведа А.А. Трофимова. Он доказал, 
что истоки чувашского орнамента восходят 
к древней индоиранской культуре, а тради-
ции сформировались в искусстве цивилиза-
ции древних земледельцев юга Средней Азии 
и Северного Ирана. Эту тему раскроют копии 

рисунков женских статуэток древних зем-
ледельцев южных областей Средней Азии и 
сравнительная таблица орнаментов керамики 
древних земледельцев с узорами чувашской 
вышивки, составленные искусствоведом.

I. 2. Чувашская вышивка в сравнении  
с древнекитайскими иероглифами  

и руническими знаками
В чувашской вышивке и родовых знаках 

(тамгах) некоторые исследователи видят ос-
татки китайской письменности. В 1959 г. в 
Государственном музее этнографии народов 
СССР (ныне Российский этнографический му-
зей) российские исследователи Л.Н. Гумилев, 
Т.А. Крюкова и китайский ученый М.Ф. Хван 
расшифровали знаки на чувашской женской 
свадебной рубахе XVIII в. и вычитали значе-
ние орнамента: «Он (жених) стремится к ней. 
Встретились и они жаждут любви. И вот они 
слились» [6; 179]. 

Оказалось, что рисунки чувашского ор-
намента сходны с древнейшими китайскими 
иероглифами. На основе этих данных ученые 
сделали вывод, что «чуваши являются пря-
мыми потомками европейских гуннов, в свою 
очередь, связанных с центральноазиатскими 
хунну. Хунну восприняли древнюю китайскую 
письменность» [6; 181].

Данная подтема в экспозиции будет отраже-
на через показ сравнительных таблиц чуваш-
ских родовых знаков и элементов вышивки с 
древнекитайскими иероглифами Иньской эпо-
хи, фрагмента статьи Л.Н. Гумилева, Т.А. Крю-
ковой, М.Ф. Хван, а также фотографии чуваш-
ской обрядовой рубахи из фондов Российского 
этнографического музея (№ 94–1).

Ôðàãìåíò ýêñïîçèöèè 
Ìóçåÿ ÷óâàøñêîé âûøèâêè 
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II. ЧУВАШСКИЕ И БОЛГАРСКИЕ  
ПАРАЛЛЕЛИ В ОРНАМЕНТЕ

Мотивы узоров, аналогичные чувашским, 
встречаются в орнаментальном искусстве мно-
гих народов, особенно у тюркоязычных, – ка-
ракалпаков, казахов, узбеков, киргизов, якутов. 
Сходные элементы также можно наблюдать у 
финноязычных народов Поволжья (мари, мор-
двы, удмуртов), Сибири (ханты и манси), а так-
же у русских и украинцев.

Несмотря на широкое географическое рас-
пространение одинаковых элементов вышив-
ки, данный раздел мы решили посвятить лишь 
чувашско-болгарским параллелям в орнамен-
те, так как эта тема в чувашской этнографии 
считается наиболее изученной.

Исследованием данного вопроса занима-
лись как чувашские, так и болгарские ученые. 
На основе тщательного анализа историк-эт-
нограф П.В. Денисов выявил удивительные 
сходства чувашских костюмов средненизовой 
и низовой групп с болгарской женской одеж-
дой «северо-восточных районов Болгарии: в 
Поповском, Разградском, Шуменском округах 
<...> именно на той территории, где рассели-
лись болгары Аспаруха и образовалось Бол-
гарское государство» [7; 18].

В разделе, посвященном чувашским и 
болгарским параллелям в орнаменте, будут 
представлены: фотографии исследователей 
П.В. Денисова и И. Коева; карта расселения 
болгарских племен в XVII в. на территорию 
современной Болгарии; фотография нагруд-
ного узора кĕскĕ; болгарский нагрудный узор, 
аналогичный чувашскому; фотографии, де-
монстрирующие сходный способ повязывания 
сурбана низовых чувашей и женской головной 
повязки капанских женщин; обложка книги 
П.В. Денисова «Этнокультурные параллели 
дунайских болгар и чувашей» [7].

III. ВИДНЫЙ УЧЕНЫЙ-
ИСКУССТВОВЕД А.А. ТРОФИМОВ 

И ДРУГИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 
ЧУВАШСКОЙ НАРОДНОЙ ВЫШИВКИ

Чувашско-болгарские связи интересовали 
также искусствоведа Алексея Александровича 
Трофимова. Он исследовал связь чувашской 
культовой скульптуры с болгарской скульпту-
рой, полжизни посвятил изучению чувашской 
народной вышивки. 

Благодаря А.А. Трофимову мы можем ска-
зать, что предки чувашей пользовались руни-

ческим письмом, пе-
решедшим затем на 
вышивку. Он напи-
сал около 200 науч-
ных трудов, трижды 
становился лауреа-
том Государствен-
ных премий Чуваш-
ской Республики – в 
области литературы 
и искусства (1995, 
2008), в области гу-
манитарных наук 
(2001).

А.А. Трофимову, как ведущему исследова-
телю чувашского орнамента, будет посвящен 
отдельный стенд, где будут показаны копии 
обложек его основных трудов: «Орнамент чу-
вашской народной вышивки» [23], «Искусст-
во» [24], «Произведения чувашской народной 
вышивки в музеях России» [25], а также фраг-
менты некоторых статей.

В разные годы исследованием чувашской 
народной вышивки занимались и другие спе-
циалисты. Среди них художники, этнографы, 
историки, музейные сотрудники и народные 
мастера.

Впервые, создав серию акварельных ри-
сунков чувашских орнаментов, состоящую из 
26 листов, выпустил книгу-альбом Николай 
Евстафьевич Симаков. В настоящее время 
альбом хранится в Научной библиотеке Рос-
сийской академии художеств [17]. 

Дмитрий Иванович Архангельский, бу-
дучи художником, оставил нам графический 
альбом «Чувашские узоры» [4]. Его он соста-
вил на основе коллекции музея Ульяновского 
чувашского педагогического техникума, где 
преподавал рисование и черчение студентам 
первого и второго курсов. 

В 30-е гг. XX в. изучением чувашской на-
родной вышивки занималась Татьяна Ми-
хайловна Акимова. В те годы она работала 
заведующей чувашским отделом Саратовско-
го государственного областного музея краеве-
дения (1920–1940) и публиковала свои статьи 
о вышивке и костюме чувашей Саратовской 
губернии в местных и центральных издани-
ях [1; 2].

В середине XX в. чувашскую вышивку 
исследовали супруги Татьяна Александров-
на Крюкова и Геннадий Александровия Ни-
китин – сотрудники Государственного музея 
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этнографии народов СССР. В период с 1938 
по 1941 гг. Г.А. Никитин трижды участвовал 
в двухмесячных экспедициях по Чувашии и 
побывал в 11 районах. Он сформировал эт-
нографическую коллекцию и положил начало 
экспонированию чувашской народной одежды 
и вышивки. Т.А. Крюкова организовала около 
35 экспедиций в районы Поволжья. В 1960 г. 
в соавторстве с Г.А. Никитиным выпустила 
книгу-альбом «Чувашское народное изобра-
зительное искусство» [12]. 

Некоторые вопросы орнамента интересо-
вали и ленинградского этнографа Нину Ива-
новну Гаген-Торн. В 1926–1927 гг. в составе 
Средневолжской экспедиции Государственной 
академии истории материальной культуры она 
собирала в Чувашии материал о традиционной 
женской одежде чувашей. В 1957 г. совершила 
вторую поездку по Чувашии. На основе срав-
нительного анализа и экспедиционных матери-
алов написала монографию о женской одежде 
народов Поволжья и Приуралья [5].

Первое учебное пособие, знакомящее со 
швами чувашской вышивки, написала Аль-
берта Афанасьевна Анцыгина [3]. В 60-е гг. 
прошлого века она работала художником фи-
лиала Альгешевской фабрики «Паха тĕрĕ» в 
Яльчиках, в 1976 г. по ее инициативе в чуваш-
ском творческом производственном комбина-
те Художественного фонда РСФСР открыли 
цех вышивки.

В конце XX – начале XXI вв. в контексте 
народного костюма о чувашской вышивке на-
чал писать Геннадий Николаевич Иванов-Ор-
ков, заведующий научно-исследовательским 
отделом Чувашского государственного худо-
жественного музея [11;13]. Книги, изданные с 
его участием, не раз становились лауреатами 
разных конкурсов и выставок.

Информация о вышеупомянутых исследо-
вателях чувашской вышивки будет размещена 
на отдельном планшете.

IV. ЧУВАШСКАЯ НАРОДНАЯ 
ВЫШИВКА XVIII–XIX вв.  

И ЕЕ РИТУАЛЬНАЯ СИМВОЛИКА
Вышитые вещи, как и остальные предме-

ты, хранящиеся в фондах музеев, этнографы 
привычно относят к материальной культуре. 
Однако во всевозможных обрядах проявляется 
их духовная сторона, связанная с мировоззре-
нием, мифами и легендами народа. Этот раз-
дел экспозиции посвящен ритуальной симво-

лике вышитых деталей народного костюма, и 
предметы, раскрывающие данную тему,будут 
размещены в витринах разных размеров.

Итак, вышивкой украшались: рубахи 
(кӗпе), головные повязки (сурпан, масмак, 
пуç тутри, чалма), набедренные детали одеж-
ды (сарă, яркăч, кут чалми), верхняя одежда 
(шупăр, сăхман), передники (позже – фартуки). 
Рассмотрим символические значения некото-
рых перечисленных деталей костюма.

Рубаха считается главным элементом в на-
родном костюме. В старину ее, как и ныне, но-
сили, прежде всего для прикрытия тела от хо-
лода и жары. В то же время она наделялась ох-
ранительной силой от разных невидимых злых 
духов. Ее сакральная магическая сила заключа-
лась в вышитых деталях, которые всегда рас-
полагались в самых жизненно важных местах: 
вокруг горловины и грудного выреза, на концах 
рукавов и на подоле. Таким вот образом в стари-
ну люди огораживали себя от зловредных сил.

Особо значимые знаковые фигуры у чува-
шей всегда располагались на груди. По ним 
издалека можно было определить замужем 
девушка или нет. Этнографы не раз писали, 
что замужние чувашки носили парные узоры 
кĕскĕ, а незамужние (или вдовы) вышивали эту 
розетку только на одной стороне груди.

Подобная традиция распространялась и 
на нашивки. Замужние женщины на свои ру-
бахи пришивали парные розетки кӳнчĕк (или 
сунтăх), а девушки – только с левой стороны, 
справа пришивали диагональную полосу.

Рубаха была своеобразным паспортом: че-
рез эти символичные орнаментальные моти-
вы передавалась информация в окружающее 
пространство.

На обрядовые праздники чуваши всегда 
старались надевать новое платье. Рубаха сим-
волизировала разные периоды в жизни челове-
ка. Самые значимые события – это рождение, 
свадьба и смерть. Все они связаны с переоде-
ванием рубахи.

Как только в семье рождался ребенок, его 
заворачивали в одежду, которую носили пред-
ставители старшего поколения. При этом соб-
людали половое различие: девочек пеленали 
рубахой матери или бабушки, а мальчика – от-
ца или дедушки.

Во время свадьбы девушка полностью ме-
няла свой наряд на женский. Жених также пе-
реодевался в соотвествующий костюм, укра-
шенный вышивкой.
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Если в семье кто-то умирал, то его опять 
же переодевали в его любимый чистый наряд. 
«На поминках в сороковой день со дня смер-
ти рубашки, оставшаяся от покойника, служит 
его заместителем. Подразумевая, что умерший 
родственник в этот день моется, в затопленной 
бане на шест вешают его рубашку. Затем ее 
кладут на столб-юпа, положенный на постели. 
Когда начинают показывать свое веселое на-
строение по поводу прихода души умершего, 
эту рубашку вешают на себя и пляшут, подра-
зумевая, что с ними радуется и их умерший 
родственник» [15].

Рубаху умерших родственников чуваши 
вывешивали в бане и во время родов. А на 
свадьбе вешали на ветку березы, которую ус-
танавливали в центре шилĕк. Этот обряд свя-
зан с языческими верованиями чувашей. В те 
далекие времена они верили, что душа через 
какую-то часть одежды может прийти к живым 
людям и помочь им.

Сурпан у чувашей – символ замужества. 
Чувашская девушка первый раз его повязыва-
ла во время свадебного обряда сурпан сырни 
(повязывание сурбана) и не снимая (лишь ме-
няя на другие сурбаны) носила до конца сво-
ей жизни. Даже разрыв брачных отношений 
у чувашей связан именно с этой головной по-
вязкой. Надо сказать, в XVIII – XIX вв. чува-
ши почти не разводились, тем не менее обряд 
разрыва брачных отношений в научной лите-
ратуре зафиксирован. Исследователь-путешес-
твенник П.С. Паллас в свое время записал: «…
наблюдается сие обыкновение, что муж разры-
вает пополам лопасть (сурбан. – Н.З.) отвер-
женной от себя жены и одну половину остав-
ляет у себя, другую ей дает» [14; 160]. Вслед 
за ним этот обряд описал в своих «Заметках 
о чувашах» и русский ученый-этнограф В.А. 
Сбоев [16; 64].

У чувашей-язычников вплоть до начала XX 
в. также существовала традиция развешивания 
сурбанов, вышитых полотенец и кусков холста 
на священные деревья (киремет).

Покрывало невесты – символ свадьбы. Оно 
всегда было большим, шили из трех полотнищ 
холста. Углы украшали двухсторонними гео-
метрическими узорами, в которых всегда при-
сутствовали орнаменты розетки. 

Покрывало невесты использовали только 
во время свадьбы, и поэтому оно было не в 
каждой семье. Его хранили и передавали из 
поколения в поколение. Под покрывало невес-

ту сажали в родительском доме. Вот как опи-
сывает этот обряд А.К. Салмин: «Накрывание 
невесты покрывалом происходит в клети. Реже 
это делают у соседей. Тут же невеста начина-
ет плач. Наряжают в пĕркенчĕк невестка моло-
дой или посаженые отец и мать. Невеста, как 
правило, выражает нежелание покрыться, три 
раза срывая с себя покрывало. Затем молодую 
вводят в избу. Таким образом лицо невесты на 
все время свадьбы бывает закрытым. Для на-
чала невесту на плач «заводит» невестка, ук-
рывшись вместе с молодой одним покрывалом. 
<…> Под покрывалом пĕркенчĕк проводится 
обмен кольцами между женихом и невестой» 
[15; 207–208]. Этнолог делает вывод, что «та-
кой символический дом молодых в историчес-
ком прошлом мог подразумевать матрилокаль-
ный характер брака» [15; 207–208]. Вышитое 
покрывало необходимо было для защиты не-
весты от злых сил и порчи.

Жениховый платок – символ договора меж-
ду женихом и невестой. Этот платок чувашские 
девушки готовили заранее, до свадьбы. В день 
сватовства в знак согласия выйти замуж девуш-
ка должна была подарить своему возлюблен-
ному прямоугольный платок, украшенный по 
периметру двухсторонними геометрическими 
узорами, а по внутренним углам – розетками. 
Этот платок жених во время свадьбым дол-
жен был носить на спине поверх шупăр, сло-
жив его по диагонали. При этом были видны 
обе стороны платка, и можно было оценивать 
мастерство и аккуратность невесты.

Покрывало невесты и жениховый платок 
считались атрибутами свадьбы. Народные 
безымянные мастера вкладывали в их орна-
ментацию особую смысловую нагрузку. Даже 
в простой прямоугольно-квадратной форме 
покрывала и платка скрывается древнее пред-
ставление чувашей о мире, ведь наши предки 
землю представляли четырехугольной. Это хо-
рошо заметно в произведениях фольклора, где 
часто упоминается «тăватă кĕтеслĕ çĕр». Напо-
добие земли люди старались строить и оформ-
лять все свои строения и произведения. Силь-
нее всего это проявляется в обрядах, особенно 
в ограждениях киремет карти и свадебного 
шилĕк. Покрывало невесты и жениховый пла-
ток, как и киреметище, имели прямоугольную 
форму. Угловое расположение розеток также 
весьма символично. По мифологическим пред-
ставлениям народа, земля держится на четырех 
столбах, а в центре растет мировое древо. Его 
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мотив в чувашской вышивке является самым 
распространенным.

V. М. С. СПИРИДОНОВ –  
ХУДОЖНИК-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
И СОБИРАТЕЛЬ ЧУВАШСКОЙ 

НАРОДНОЙ ВЫШИВКИ
Своеобразные геометрические узоры чу-

вашской вышивки более 40 лет собирал и за-
рисовывал художник, музейный деятель Мои-
сей Спиридонович Спиридонов (1890–1981). 
Он стоял у истоков Чувашского националь-
ного музея, хотя официально проработал в 
нем лишь четыре года. М.С. Спиридонов всю 
жизнь коллекционировал и зарисовывал об-
разцы чувашской вышивки и мечтал издать 
альбом «Чувашский орнамент» [19]. При жиз-
ни успел опубликовать две научные статьи о 
швах и орнаменте чувашской вышивки [20; 
21]. Очень важно, что М.С. Спиридонов про-
рисовывал каждый стежок именно в таком 
направлении, в каком он ложился на холст. 
Моисей Спиридонович был не только худож-
ником, но и профессиональным фотографом. 
Его лучшие работы вошли в научные издания 
50–60-х годов XX в.

54 акварельные таблицы М. С. Спиридо-
нова и комментарии к ним ныне хранятся в 
Научном архиве Чувашского государственно-
го института гуманитарных наук. В 2007 г. ис-
кусствоввед А.А. Трофимов осуществил мечту 
художника: он выпустил книгу «Чувашский 
орнамент» [22] с зарисовками художника. Ко-
пии некоторых узоров и фотографии станут 
экспонатами Музея чувашской вышивки.

VI. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
РАЗВИТИЕ ЧУВАШСКОЙ НАРОДНОЙ 

ВЫШИВКИ В XX в.
В советский период в развитии чувашской 

народной вышивки большую роль сыграла 
Альгешевская фабрика «Паха тĕрĕ», история 
создания которой была связана с промысловым 
кооперативным товариществом «Кустарь-ху-
дожник» (1923). В 1929 г. ей дали удачное на-
звание «Паха тĕрĕ». Всего же в советский пе-
риод в Чувашии функционировали 24 артели 
по изготовлению изделий с вышивкой на экс-
порт. Эта продукция производилась и в район-
ных центрах, и в деревнях. 

Начальный период деятельности Альге-
шевской фабрики «Паха тĕрĕ» будет освещать-
ся с помощью фотодокументов и вышитой 

карты Чувашской АССР, выполненной в 1937 
г. к Всероссийской сельскохозяйственной вы-
ставке в Москве. Дальнейшую историю можно 
будет проследить по материалам художников, 
работавших здесь в разные годы.

VII. ТВОРЧЕСТВО Е. И. ЕФРЕМОВОЙ 

Главным художников Альгешевсой фабри-
ки «Паха тĕрĕ» много лет работала Екатерина 
Иосифовна Ефремова (1914–2000), выпускни-
ца Московского института прикладного и деко-
ративного искусства. Чувашскую вышивку она 
подняла на качественно новый профессиональ-
ный уровень. В советский период нашу вышив-
ку узнавали всюду, и она была почти в каждой 
чувашской семье. Население республики охотно 
покупало льняные халаты, рубашонки с изящ-
ными национальными узорами. Мастера и ху-
дожники фабрики часто участвовали в разных 
выставочных проектах. Сама Е.И. Ефремова не-
сколько раз побывала в творческой командировке 
за границей. Известно, что в 1956–1957 гг. она 
дважды участвовала в Советской промышленной 
выставке в Египте, что ее произведения экспо-
нировались в более чем 120 странах.

Е.И. Ефремова несколько лет поддержи-
вала связь с мастерами профильных артелей 
из других городов. Коллеги ей помогали раз-
виваться в новом русле, использовать в своем 
творчестве ранее не применявшиеся новые 
методы и приемы. Например, по совету З.Д. 
Кашкаровой, главного художника Научно-ис-
следовательского института художественной 
промышленности, она начинает использовать 
мережки, создавать монументальные произве-
дения, внедрять машинную вышивку.

Долгие годы Е.И. Ефремова переписыва-
лась с однокурсницами по Московскому инсти-
туту прикладного и декоративного искусства. 
Особенно много писем сохранилось от узбек-
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ской художницы по коврам З.К. Бекировой.
В 1967 г. о творчестве Е.И. Ефремовой на-

писали в журнале «Советский Союз», изда-
вавшемся на 19 языках мира и распространяв-
шемся в 130 странах.

В экспозиции будущего музея Е.И. Ефре-
мовой будут посвящены отдельные планшет и 
витрина, рассказывающие о ее творческом ста-
новлении: фотокопии дипломной работы (ке-
рамический комплект «Чувашский квасник»); 
фотографии преподавателей (В.А. Фаворского, 
С.В. Ильинской), наставников и коллег (З.Д. 
Кашкаровой, З. Бекировой, Т.А. Крюковой и 
др.), переписка, дипломы и награды.

VIII. ТВОРЧЕСТВО ДРУГИХ 
МАСТЕРОВ И ХУДОЖНИКОВ  

ПО ВЫШИВКЕ
Е.И. Ефремова 

воспитала достой-
ных учеников и пос-
ледователей. Вместе 
с ней успели порабо-
тать ныне живущие и 
работающие худож-
ники декоративно-
прикладного искус-
ства – М.В. Симако-
ва, Т.И. Петрова, Н.Ф. 
Ильина.

Мария Васильев-
на Симакова фабри-

ке «Паха тĕрĕ» отдала 30 лет. Поступив на ра-
боту молодой вышивальщицей, она выросла 
до главного художника. Ее вышитые произве-
дения побывали с выставками в семи странах. 
В 2009 г. ее произведения украсили выставку 
«Дженадерия-2009» в г. Эр-Рияд Саудовской 
Аравии.

В развитие традиционного национального 
искусства большой вклад внесла выпускница 
Московского художественно-промыслового 
училища им. М. И. Калинина, заслуженный 
художник Чувашской Республики Татьяна 
Ивановна Петрова. С 2004 г. она – главный 
художник ЗАО «Чувашский эксклюзив». Явля-
ется ведущим художником декоративно-при-
кладного искусства Чувашской Республики и 
известным модельером этнического костюма. 
В сентябре 2009 г. Т.И. Петрова была принята 
в члены Международной академии художеств 
мира «Новая эра».

В творческой биографии Надежды Федо-

ровны Ильиной также был период, когда она 
трудилась на фабрике «Паха тĕрĕ». До этого 
она окончила Институт текстильной и легкой 
промышленности им. С.И. Кирова (1973). В 
настоящее время является художником-моде-
льером народных костюмов фирмы «Родные 
мотивы». 

Главным художником фабрики «Паха 
тĕрĕ» сегодня работает Анастасия Василь-
евна Андреева, выпускница Московского ху-
дожественно-промышленного училища им. 
М.И. Калинина (1986), мастер народных ху-
дожественных промыслов Чувашской Рес-
публики (2004). 

Все вышеупомянутые мастера являются 
участниками многих городских, районных, 
республиканских, региональных, всероссийс-
ких, международных выставок народного ис-
кусства и художественных промыслов.

В Чувашской Республике также имеются 
отдельные мастера и художники, которые на-
шли свою особую творческую линию в орна-
ментальном искусстве. Таковыми являются 
заслуженный работник культуры Российской 
Федерации Т.В. Шаркова и народный мастер 
Российской Федерации Е.Н. Жачева.

Используя символы чувашского орнамен-
та, Татьяна Васильевна Шаркова создает 
своеобразные авангардные вышитые произ-
ведения. Она первой начала создавать выши-
тые чувашским орнаментом картины. Две ее 
работы из фондов Чувашского национального 
музея достойно войдут в экспозицию Музея 
чувашской вышивки.

 Весьма сво-
ебразно творчест-
во Евгении Нико-
лаевны Жачевой. 
Она по образо-
ванию – музы-
кальный педагог, 
специального ху-
доже ственного 
образования не 
имеет. Тем не ме-
нее, увлекшись 
вышивкой в 40 
лет, стала не прос-
то мастером, но и 
исследователем 
чувашских народных швов. Свои рукотворные 
произведения Е.Н. Жачева создает, используя 
все приемы швов чувашской вышивки. Этим 
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она отличается от других авторов. Благодаря 
ей мы сегодня можем утверждать, что в чуваш-
ской вышивке около 70 швов и их разновид-
ностей. Перу Е.Н. Жачевой принадлежат яркие 
красочные издания «Чувашская вышивка» [8], 
«Чувашская вышивка: советы мастерицы» [9], 
«Чувашская вышивка в школе» [10]. Одна из 
этих книг, «Чувашская вышивка», в 2006 г. ста-
ла лауреатом Всероссийского конкурса «Книга 
года» в номинации «Лучшая книга, способс-
твующая развитию регионов России».

 Художникам и мастерам чувашской вы-
шивки будут выделены отдельные планшеты 
(для плоскостных материалов) и витрины для 
вышитых предметов. 

Мастеров вышивального искусства в Чу-
вашской Республике много. Однако в одном 
маленьком зале творчество всех показать не-
возможно, поэтому мы выбрали самых до-
стойных, которые действительно заслужили, 
чтобы информация о них была представлена 
в постоянной экспозиции Музея чувашской 
вышивки.

Подытоживая, хочется сказать, что чуваш-
ский орнамент, «перекочевав» со старинной 
домотканины на новые материалы и обретя 
более совершенные формы, живет и развива-
ется по сей день. 
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Ñîþç õóäîæíèêîâ ×óâàøèè áåðåò ñâîå 
íà÷àëî ñ 1920-õ ãã., ñ îðãàíèçàöèè èçî-

ñåêöèè ïðè îáëàñòíîì îòäåëå íàðîäíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ. Â 1927 ã. â öåëÿõ ðàçâèòèÿ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà è 
àêòèâèçàöèè âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè áûë 
îáðàçîâàí ×óâàøñêèé ôèëèàë Àññîöèàöèè õó-
äîæíèêîâ ðåâîëþöèîííîé Ðîññèè. Îðãêîìèòåò 
ñîþçà ñôîðìèðîâàëñÿ 24 ôåâðàëÿ 1933 ã., ó÷-
ðåäèòåëüíûé ñúåçä ïðîõîäèë 8–10 èþëÿ 1935 
ã. Îáúåäèíåíèå íàöèîíàëüíûõ ìàñòåðîâ èçîá-
ðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà áûëî íàçâàíî Ñîþçîì 
÷óâàøñêèõ ñîâåòñêèõ õóäîæíèêîâ [1; 91]. 

Â 1940 ã. â Ñîþçå ÷óâàøñêèõ ñîâåòñêèõ õó-
äîæíèêîâ ñîñòîÿëè 42 ÷åëîâåêà. Èç îñòàâøèõñÿ 
ê íà÷àëó 1941 ã. õóäîæíèêîâ áîëåå ïîëîâèíû 
óøëè íà ôðîíò. Ñîþç õóäîæíèêîâ, ñîñòîÿâøèé 
â îñíîâíîì èç ìàñòåðîâ ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, 
â ãîäû âîéíû ñäåëàë âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû 
æèçíü ÷óâàøñêîãî èñêóññòâà íå îñòàíîâèëàñü 
[2; 16]. Â ýòîò íåïðîñòîé äëÿ âñåé ñòðàíû ïå-
ðèîä õóäîæíèêè, êàê è âñå äåÿòåëè êóëüòóðû, 
îùóùàëè ñåáÿ ìîáèëèçîâàííûìè íà îáùåå äå-
ëî çàùèòû Ðîäèíû è ðàçãðîìà âðàãà. Ýòî îáåñ-
ïå÷èëî ïðèîðèòåò âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè 
êàê îäíîãî èç íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûõ íà-
ïðàâëåíèé ðàáîòû Ñîþçà ÷óâàøñêèõ ñîâåòñ-
êèõ õóäîæíèêîâ. 

Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà ïîñòàâèëà 
ïåðåä ðàáîòíèêàìè èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññò-
âà áîëüøèå çàäà÷è. Äåÿòåëè èçîáðàçèòåëüíîãî 
èñêóññòâà äîëæíû áûëè îòîáðàæàòü ïîäâèãè 
çàùèòíèêîâ Ðîäèíû, ãåðîèêó áóäíåé â òûëó, 
âîñïèòûâàòü â íàðîäå ÷óâñòâî íåíàâèñòè ê çà-
õâàò÷èêàì, ÷óâñòâî ëþáâè ê îòå÷åñòâó. Ïåðå-
äîâûå õóäîæíèêè ñòðàíû â äíè âîéíû ñîçäà-
âàëè íåìàëî áîëüøèõ, ïðàâäèâûõ, ïðåêðàñíî 
âûïîëíåííûõ ïðîèçâåäåíèé, îòîáðàæàþùèõ 
áîðüáó íàðîäà â ýòè íåëåãêèå ãîäû. Ìíîãèõ ÷ó-
âàøñêèõ ìàñòåðîâ èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà 
âîéíà îòîðâàëà îò òâîð÷åñêîé ðàáîòû, ïîýòîìó 
â ýòè ãîäû áûëî ñîçäàíî ëèøü íåñêîëüêî êðóï-

íûõ ñòàíêîâûõ ïðîèçâåäåíèé [3; 6]. 
Âñåãî â ïåðèîä âîéíû ìåñòíûìè, ýâàêóèðî-

âàííûìè è âîåííûìè õóäîæíèêàìè áûëè îð-
ãàíèçîâàíû ñåìü õóäîæåñòâåííûõ âûñòàâîê, èç 
íèõ øåñòü â ×åáîêñàðàõ è îäíà – â ðàéîííîì 
öåíòðå Âóðíàðû [4; 352–353]. Ñêóïûå ñòðî÷êè 
àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ îòðàæàþò íàïðÿæåííóþ 
òâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü õóäîæíèêîâ â ýòè ñó-
ðîâûå äíè. 

Ïåðå÷èñëèì íåêîòîðûå èç îðãàíèçîâàííûõ 
Ñîþçîì âûñòàâîê.

Ñ 16 ïî 31 äåêàáðÿ 1941 ã. â Äîìå Êðàñíîé 
Àðìèè â ×åáîêñàðàõ ôóíêöèîíèðîâàëà âûñòàâ-
êà «Õóäîæíèêè ×óâàøèè â äíè Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû». Äàííûõ îá ó÷àñòíèêàõ âûñòàâêè íå 
îáíàðóæåíî.

15 íîÿáðÿ 1942 ã. â ôîéå ×óâàøñêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî àêàäåìè÷åñêîãî äðàìàòè÷åñêîãî 
òåàòðà îòêðûëàñü âûñòàâêà «Õóäîæíèêè ×óâà-
øèè â äíè Îòå÷åñòâåííîé âîéíû». Çäåñü 22 àâ-
òîðà ïðåäñòàâèëè 54 ðàáîòû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ 
âûñòàâêè: Ë.Ñ. Àðîíîâà-Áîòâèíêèíà, Ô.Ñ. Áû-
êîâ, Í.Í. Âîëêîâ, Â.Ä. Âîðîíîâ, Ë.Ë. Äîéáàí, 
Ã.À. Å÷åèñòîâ, Ë.À. Æîëòêåâè÷, Þ.À. Çàéöåâ, 
Ã.Â. Èíãåð, Â.Ñ. Êèçåâàëüòåð, Â.Ì. Êóäèìîâ, 
Ã.È. Ìîòîâèëîâ, Í.Ä. Ìîõîâ, À.Ï. Ïåòðîâà, 
Å.È. Ðîäîâà, È.È. Ðîæäåñòâåíñêàÿ, È.Ì. Ðóáà-
íîâ, Í.Ê. Ñâåð÷êîâ, Ï.Â. Ñèçîâ, Ì.Ñ. Ñïèðè-
äîíîâ, Ñ.Â. Ýéãåñ, Ê.Ñ. Øâåéöåð.

Ñ 8 ïî 30 íîÿáðÿ 1943 ã. â ôîéå ×åáîêñàð-
ñêîãî êèíîòåàòðà «Ðîäèíà» ôóíêöèîíèðîâàëà 
âûñòàâêà ïðîèçâåäåíèé õóäîæíèêîâ, ðàáîòàþ-
ùèõ â ×óâàøèè. Â ðàáîòå âûñòàâêè ó÷àñòâîâà-
ëè 16 àâòîðîâ, ýêñïîíèðîâàëîñü áîëåå 100 ðà-
áîò. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ âûñòàâêè: Ë.Ñ. Àðîíîâà-
Áîòâèíêèíà, Â.Ä. Âîðîíîâ, Ã.Ä. Äàíèëîâ, Í.À. 
Êàìåíüùèêîâ, Þ.À. Çàéöåâ, À.Â. Ëîáàíîâ, Ë.Ñ. 
Îðëîâà, Ë.È. Îñèíñêèé, À.Ï. Îñèòèñ, À.Ï. Ïåò-
ðîâà, Ì.Ã. Ðàíêîâ, Å.È. Ðîäîâà, Í.Ê. Ñâåð÷êîâ, 
Ì.Ñ. Ñïèðèäîíîâ, Ì. Ñóõîâ.

Â ïåðâûå íåäåëè ïîñëå îêîí÷àíèÿ âîéíû â 
èþíå 1945 ã. â çàëàõ ×óâàøñêîé õóäîæåñòâåí-

Ã.Â. ÀËÆÅÉÊÈÍÀ,  
äîöåíò ×óâàøñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà  

êóëüòóðû è èñêóññòâ

ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ 
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íîé ãàëåðåè áûëà îðãàíèçîâàíà âûñòàâêà, ïîñ-
âÿùåííàÿ 25-ëåòèþ ×óâàøñêîé ÀÑÑÐ. Â íåé 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 29 õóäîæíèêîâ: Â.Ä. Âîðîíîâ, 
È.Ò. Ãðèãîðüåâ, Ã.Ä. Äàíèëîâ, Í.À. Êàìåíüùè-
êîâ, Â.Ì. Ìàêàðîâ, Í.Ä. Ìîõîâ, Ë.È. Îñèíñêèé, 
Å.Ï. Ïîìàíñêàÿ, Í.Ê. Ñâåð÷êîâ, Ï.Â. Ñèçîâ, 
Ì.Ñ. Ñïèðèäîíîâ, Â.È. Ôðîëîâ è äð.

Ïîìèìî ïåðå÷èñëåííûõ âûñòàâîê ìåñò-
íûå è ýâàêóèðîâàííûå õóäîæíèêè ïðèíèìàëè 
ó÷àñòèå âî âñåðîññèéñêèõ âûñòàâî÷íûõ ìå-
ðîïðèÿòèÿõ.

Íà ñîñòîÿâøåìñÿ â ìàå 1942 ã. ñîáðàíèè õó-
äîæíèêîâ ðåñïóáëèêè ãîâîðèëîñü î íåîáõîäè-
ìîñòè îæèâëåíèÿ òâîð÷åñêîé ðàáîòû, âîïëîùå-
íèÿ â êàðòèíàõ òðóäîâîãî ãåðîèçìà íà ïðåäïðè-
ÿòèÿõ è â êîëõîçàõ – òî, ÷òî ïîêà îñòàâàëîñü âíå 
ïîëÿ çðåíèÿ ðàáîòíèêîâ èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóñ-
ñòâà. Îñåíüþ ïðåäïîëàãàëîñü îðãàíèçîâàòü âû-
ñòàâêó «Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà» è ïðåä-
ëîæèòü íà îáîçðåíèå ïóáëèêè ïîðòðåòû ãåðîåâ 
ôðîíòà è òûëà, ïðîèçâåäåíèÿ èçîáðàçèòåëüíîãî 
èñêóññòâà, îòðàæàþùèå ïàòðèîòè÷åñêèé è òðó-
äîâîé ïîäúåì ÷óâàøñêîãî íàðîäà. Ïëàíèðîâà-
ëîñü òàêæå îðãàíèçîâàòü ïåðåäâèæíóþ âûñòàâêó 
«Ñòàëèí â èçîáðàçèòåëüíîì èñêóññòâå». 

Áîëüøèíñòâî äåÿòåëåé èçîáðàçèòåëüíîãî 
èñêóññòâà âûðàçèëè æåëàíèå ïîäãîòîâèòü õó-
äîæåñòâåííûå ïðîèçâåäåíèÿ è äëÿ Âñåñîþçíîé 
âûñòàâêè «Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà». 27 
îêòÿáðÿ 1942 ã. õóäîæíèê Ã.À. Å÷åèñòîâ ïî âû-
çîâó Óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì èñêóññòâ ïðè ÑÍÊ 
ÐÑÔÑÐ áûë êîìàíäèðîâàí â Ìîñêâó ñ êàðòèíà-
ìè ÷óâàøñêèõ õóäîæíèêîâ. Ýòè êàðòèíû, êðî-
ìå ïîêàçà, áûëè âêëþ÷åíû â àëüáîì «Ãîðîäà è 
îáëàñòè ÐÑÔÑÐ â äíè âîéíû» [5]. 

Ïîäãîòîâêà ê ðåñïóáëèêàíñêîé âûñòàâêå 
«Õóäîæíèêè ×óâàøèè â äíè Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû» (â äîêóìåíòàõ äàííàÿ âûñòàâêà ïðî-
õîäèò ïîä íàçâàíèåì «Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ 
âîéíà») íà÷àëàñü â èþëå 1942 ã., êîãäà áûëè ïî-
ëó÷åíû ñîîòâåòñòâóþùèå äèðåêòèâû èç Ìîñ-
êâû. Â ïðèêàçå Óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì èñêóññòâ 
ïðè ÑÍÊ ×óâàøñêîé ÀÑÑÐ ¹ 25 îò 6 èþëÿ 
1942 ã. îòìå÷àëîñü ñëåäóþùåå: «Â ñîîòâåòñ-
òâèè ñ ïðèêàçîì Êîìèòåòà ïî äåëàì èñêóññòâ 
ïðè ÑÍÊ ÑÑÑÐ è ïèñüìà Óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì 
èñêóññòâ ïðè ÑÍÊ ÐÑÔÑÐ ê 25 ãîäîâùèíå Ñî-
âåòñêîé âëàñòè îðãàíèçîâàòü â ã. ×åáîêñàðû 
âûñòàâêó «Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà».

Äîáèòüñÿ ó÷àñòèÿ íà âûñòàâêå âñåõ õó-
äîæíèêîâ, ïðîæèâàþùèõ â ×óâàøñêîé ÀÑÑÐ, 
ïóòåì çàêàçîâ è çàêëþ÷åíèÿ ñ íèìè äîãîâîðîâ 
íà ñîçäàíèå êàðòèí îá Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íå» [6]. 

Â ýòî âðåìÿ â ã. Àëàòûðü ×óâàøñêîé ÀÑÑÐ 
ïî ïîðó÷åíèþ ðåñïóáëèêàíñêîãî Óïðàâëåíèÿ 
ïî äåëàì èñêóññòâ íàïðàâëÿåòñÿ äèðåêòîð õó-
äîæåñòâåííîé ãàëåðåè Ã.Ä. Äàíèëîâ äëÿ òîãî, 
÷òîáû ïðèâåçòè â ×åáîêñàðû êàðòèíû ìåñòíîãî 
õóäîæíèêà Â.Ä. Âîðîíîâà. Îòâåòñòâåííûì çà 
îðãàíèçàöèþ âûñòàâêè íàçíà÷àåòñÿ îäèí èç îñ-
íîâîïîëîæíèêîâ ×óâàøñêîãî èçîáðàçèòåëüíî-
ãî èñêóññòâà – çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ 
ÐÑÔÑÐ Ì.Ñ. Ñïèðèäîíîâ. 

Íà îáùåì ñîáðàíèè â ïðèñóòñòâèè õóäîæ-
íèêîâ, âûçâàííûõ ïî ýòîìó ïîâîäó èç ðàéî-
íîâ ðåñïóáëèêè, áûëè çà÷èòàíû ìàòåðèàëû ïî 
âîïðîñàì îðãàíèçàöèè âûñòàâêè, ïîëó÷åííûå 
îò îðãêîìèòåòà Ñîþçà ñîâåòñêèõ õóäîæíè-
êîâ è Óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì èñêóññòâ ïðè ÑÍÊ 
ÐÑÔÑÐ. Çàêëþ÷èâ äîãîâîðà íà çàêàçû ñ Óïðàâ-
ëåíèåì ïî äåëàì èñêóññòâ ïðè ÑÍÊ ×óâàøñ-
êîé ÀÑÑÐ, ìàñòåðà èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà 
ïðèñòóïèëè ê ýñêèçíîé ðàáîòå [7]. 

Âîïðîñû îðãàíèçàöèè âûñòàâî÷íîé ðàáîòû 
ñòàëè íàñóùíûìè â äåÿòåëüíîñòè Ñîþçà ñîâåò-
ñêèõ õóäîæíèêîâ ×óâàøèè. Ïîäíèìàëèñü îíè 
è 20 ñåíòÿáðÿ 1942 ã. íà ðàñøèðåííîì çàñåäà-
íèè ïðàâëåíèÿ. Çäåñü áûëè óòî÷íåíû òåìû äëÿ 
ïðîèçâåäåíèé, ñîñòîÿëîñü îáñóæäåíèå ïðåäâà-
ðèòåëüíûõ ýñêèçîâ, ñîñòàâëåí ïëàí òâîð÷åñêèõ 
ïðîñìîòðîâ. Íåìàëîâàæíûì áûë ðàçãîâîð î 
ñíàáæåíèè õóäîæíèêîâ íåîáõîäèìûìè ìàòå-
ðèàëàìè [8]. 

Âûñòàâêà áûëà îòêðûòà 15 íîÿáðÿ 1942 ã. 
Îñíîâíàÿ åå òåìà – ×óâàøñêèé íàðîä â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Êàê îòìå÷àëîñü ðàíåå, 
çäåñü áûëè ïðåäñòàâëåíû 54 ðàáîòû. Çàñëóæåí-
íûé äåÿòåëü èñêóññòâ ÐÑÔÑÐ Ì.Ñ. Ñïèðèäî-
íîâ ïîäãîòîâèë êàðòèíû «Ðàçãðîì ôàøèñòîâ ó 
ïåðåïðàâû» è «Ñâÿçèñòêà ñåðæàíò Ëèçà Ñåðãåå-
âà». Õóäîæíèêîì áûëè ïîäãîòîâëåíû ïîðòðåòû 
çåìëÿêà – ãâàðäèè ïîëèòðóêà îðäåíîíîñöà Ñ. 
Ïðîêîïüåâà. Í.Ê.  Ñâåð÷êîâ ïðåäñòàâèë ðàáîòó 
«Áðîíåíîñåö èì. Êîìñîìîëà ×óâàøèè». Þ.À. 
Çàéöåâ íàïèñàë êàðòèíó «Âîëãà â 1942 ãîäó», 
Ã.Ë. Ðóäíåâ – êàðòèíó «Äîíîðû». Ãåðîèçìó 
ñîâåòñêîãî íàðîäà ïîñâÿùàëèñü ðàáîòû Í.Â. 
Îâ÷èííèêîâà «Òàíêèñò Êèíäÿêîâ», «Âîåíâðà÷ 
Í. Îâ÷èííèêîâà» [9; 289]. Èçâåñòíûé ìîñêîâ-
ñêèé ñêóëüïòîð Ã.È. Ìîòîâèëîâ ïðåäñòàâèë íà 
âûñòàâêå ñêóëüïòóðíóþ ãðóïïó, îòðàæàþùóþ 
ó÷àñòèå ðóññêîãî íàðîäà â âîéíå. Â çàìåòêå «Â 
õóäîæåñòâåííîé ìàñòåðñêîé ñêóëüïòîðà», îïóá-
ëèêîâàííîé â ãàçåòå «Êðàñíàÿ ×óâàøèÿ», ãîâî-
ðèëîñü: «Èçâåñòíûé ñêóëüïòîð Ã.È. Ìîòîâèëîâ, 
íàõîäÿùèéñÿ ñåé÷àñ â ã. Àëàòûðå, çàêàí÷èâàåò 
áîëüøîå õóäîæåñòâåííîå ïàííî-áàðåëüåô äëÿ 
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Âñåñîþçíîé âûñòàâêè èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóñ-
ñòâà. Ïàííî ïîñâÿùåíî òåìå «Ðóññêèé íàðîä íà 
çàùèòå Îòå÷åñòâà» [10]. 

Âûñòàâêà ñòàëà ñîáûòèåì â êóëüòóðíîé 
æèçíè ñòîëèöû – ëèøü çà äâà ìåñÿöà åå ïîñå-
òèëè îêîëî 10 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Êîððåñïîíäåíòû 
ìåñòíûõ èçäàíèé òàêæå íå îñòàëèñü áåçó÷àñ-
òíûìè ê ýòîìó ìåðîïðèÿòèþ, âûðàçèâ æèâîé 
îòêëèê íà ïðîèçâåäåíèÿ èçîáðàçèòåëüíîãî èñ-
êóññòâà. Òàê, â ñòàòüå «Âûñòàâêà êàðòèí õó-
äîæíèêîâ ×óâàøèè» â ðåñïóáëèêàíñêîé ãàçå-
òå «Êðàñíàÿ ×óâàøèÿ» ïî ïîâîäó åå îòêðûòèÿ 
îòìå÷àëîñü ñëåäóþùåå: «Ïðèâëåêàþò ê ñåáå 
âíèìàíèå óäà÷íî íàïèñàííûå çàñëóæåííûì 
äåÿòåëåì èñêóññòâ ÐÑÔÑÐ Ì. Ñïèðèäîíî-
âûì ïîðòðåò ñòàðøåãî ïîëèòðóêà îðäåíîíîñöà 
Ñ.  Ïðîêîïüåâà. Âîëíóåò êàðòèíà çàñëóæåííîãî 
äåÿòåëÿ èñêóññòâ ×óâàøñêîé ÀÑÑÐ Í. Ñâåð÷-
êîâà «Áðîíåïîåçä èì. Êîìñîìîëà ×óâàøèè». 
Æèâî ïåðåäàíà âñòðå÷à ïèîíåðîâ ñ ðàíåíûìè 
áîéöàìè â êàðòèíå È. Ðóáàíîâà. Ñèëüíîå âïå-
÷àòëåíèå ïðîèçâîäèò ðàáîòà Í. Âîëêîâà «Óáèé-
öû». Õîðîøà àêâàðåëü Ã. Å÷åèñòîâà «Áàðæè». 
Îñîáî ñëåäóåò îòìåòèòü ìàñòåðñêè ñäåëàííîå 
ïîëîòíî Â. Âîðîíîâà «Â.È. Ëåíèí â Êàçàíñêîì 
óíèâåðñèòåòå». Áîëüøîé çðåëîñòüþ îòìå÷åíû 
ðàáîòû ñêóëüïòîðîâ Ìîòîâèëîâà è Ðîæäåñòâåí-
ñêîé. <…> Âûñòàâêà ñâèäåòåëüñòâóåò î äàëü-
íåéøåì òâîð÷åñêîì ðîñòå õóäîæíèêîâ ×óâà-
øèè» [11]. ×àñòü êàðòèí ÷óâàøñêèõ õóäîæíèêîâ 
áûëà âñêîðå îòïðàâëåíà â Ìîñêâó íà âûñòàâêó, 
ïîñâÿùåííóþ 25-ëåòèþ Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþ-
öèè. Ñðåäè ïîëîòåí – «Êîìèññàð Îñèïîâ» Ì.Ñ. 
Ñïèðèäîíîâà, «Ñâÿçèñòêà ñåðæàíò Ëèçà Ñåðãå-
åâà» Þ.À. Çàéöåâà, «Áðîíåïîåçä èì. Êîìñîìî-
ëà ×óâàøèè» Í.Ê. Ñâåð÷êîâà è äð. [12].

Íåñìîòðÿ íà òÿæåëåéøèå èñïûòàíèÿ, âû-
ïàâøèå íà äîëþ ñîâåòñêèõ ëþäåé â ãîäû Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, õóäîæåñòâåííàÿ 
æèçíü â ñòîëèöå ×óâàøèè – ×åáîêñàðàõ – ñòà-
ëà áîëåå èíòåíñèâíîé. Â ñâÿçè ñ íàìå÷àâøåé-
ñÿ â 1943 ã. î÷åðåäíîé âûñòàâêîé õóäîæíèêàì 
áûëî íåîáõîäèìî çíàòü, êàê îñâåùàþòñÿ òåìû 
âîéíû çà ïðåäåëàìè ×óâàøèè, îçíàêîìèòüñÿ ñ 
ïðîèçâåäåíèÿìè èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà 
â ñòîëèöå. Â îäíîì èç ïèñåì â ðåñïóáëèêàíñ-
êîå Óïðàâëåíèå ïî äåëàì èñêóññòâ ïðåäñåäà-
òåëü Ñîþçà ÷óâàøñêèõ ñîâåòñêèõ õóäîæíèêîâ 
Ì.Ñ. Ñïèðèäîíîâ âûñêàçàë ïðîñüáó î êîìàí-
äèðîâàíèè ãðóïïû õóäîæíèêîâ èç ×óâàøèè 
â Ìîñêâó, ãäå â Öåíòðàëüíîì Äîìå Êðàñíîé 
Àðìèè èì. Ì.Â. Ôðóíçå ïðîõîäèëà âûñòàâêà 
«Êðàñíàÿ Àðìèÿ â áîðüáå ñ íåìåöêî-ôàøèñò-
ñêèìè çàõâàò÷èêàìè». Ïðîñüáà îäíîãî èç ñòà-

ðåéøèõ è òàëàíòëèâåéøèõ ÷óâàøñêèõ õóäîæ-
íèêîâ áûëà óäîâëåòâîðåíà. Íà çíàêîìñòâî ñ 
êàðòèíàìè âûñòàâêè â Ìîñêâó áûëè êîìàíäè-
ðîâàíû È.È. Ðîæäåñòâåíñêàÿ, À.Ï. Ïåòðîâà, 
Ï.Â. Ñèçîâ, Ã.Á. Èíãåð, Â.Ñ. Êèçåâàëüòåð, È.Ì. 
Ðóáàíîâ, Ë.Ñ. Àðîíîâà, Ì.Ã. Ðàíêîâ, À.Â. Ëî-
áàíîâ, Å.È. Ðîäîâà, Ë.Ñ. Îðëîâà.

Â äåêàáðå 1941 ã. è â íà÷àëå 1942 ã. â ðåñ-
ïóáëèêó â ÷èñëå ïðî÷èõ áûëè ýâàêóèðîâàíû 
õóäîæíèêè, ãëàâíûì îáðàçîì èç Ìîñêâû. Ñðå-
äè íèõ áûëè íàñòîÿùèå è áóäóùèå èìåíèòûå 
ìàñòåðà. Â äàëüíåéøåì îíè íå òîëüêî îáîãà-
òèëè ìåñòíûé ïëàñò ïðîôåññèîíàëüíîãî õóäî-
æåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà, íî è îïðåäåëèëè ïóòè 
åãî äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ. Îñâîåíèå ìàñòåðñ-
òâà è òðàäèöèé ðóññêîé ñîâåòñêîé æèâîïèñíîé 
øêîëû èñêóññòâîâåäû íàçûâàþò çàêîíîìåðíûì 
ýòàïîì íà ïóòè ðàçâèòèÿ òåìàòè÷åñêîé êàðòè-
íû è ïîðòðåòà â ÷óâàøñêîì èçîáðàçèòåëüíîì 
èñêóññòâå [13; 12]. 

Ýâàêóèðîâàííûå â ×óâàøèþ ìàñòåðà àêòèâ-
íî âêëþ÷àëèñü â õóäîæåñòâåííóþ æèçíü ðåñ-
ïóáëèêè. Òåñíî ñîòðóäíè÷àÿ ñ Ñîþçîì ÷óâàøñ-
êèõ ñîâåòñêèõ õóäîæíèêîâ, îíè ñîçäàâàëè ïðî-
èçâåäåíèÿ, ïîñâÿùåííûå ×óâàøèè. Õóäîæíèê 
Ãðèãîðèé Áîðèñîâè÷ Èíãåð, ÷ëåí Ìîñêîâñêîãî 
îáëàñòíîãî ñîþçà ñîâåòñêèõ õóäîæíèêîâ, ñ ìàÿ 
ïî àâãóñò 1943 ã. ðàáîòàë â ×óâàøèè íàä ñåðè-
åé àêâàðåëåé è ðèñóíêîâ íà òåìó «Ïîìíè î äå-
òÿõ ôðîíòîâèêîâ», ïîñâÿùåííîé äåòÿì âîèíîâ, 
ñðàæàâøèõñÿ íà ôðîíòå, è ñèðîòàì âîéíû. Â 
ñâîåì ïëàíå ðàáîòû õóäîæíèê îòìå÷àåò: «Âîé-
íà íàëîæèëà íåèçãëàäèìóþ ïå÷àòü íà ëè÷èêàõ 
ýòèõ äåòåé. Ìîÿ çàäà÷à ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû 
ïîêàçàòü âíóòðåííèé ìèð ýòèõ äåòåé, êîòîðûå 
íà âñþ ñâîþ æèçíü çàïîìíÿò ëþäîåäà-Ãèòëå-
ðà» [14]. Õóäîæíèêà âîëíîâàëè, ïðåæäå âñåãî, 
ðåàëüíûå ëèöà, îí ñòðåìèëñÿ çàïå÷àòëåòü îáû-
äåííóþ æèçíü äåòåé âîéíû, ñòðåìÿñü ê áîëü-
øåé åñòåñòâåííîñòè â ïåðåäà÷å îáðàçîâ. 

Èîñèô Ìåíäåëåâè÷ Ðóáàíîâ, òàêæå ýâàêóè-
ðîâàííûé â ×óâàøèþ, ê ïðåäñòîÿùåé âûñòàâêå 
ãîòîâèë ïåéçàæíóþ ñåðèþ «×åáîêñàðû â äíè 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû». Ñåðèÿ êàðòèí ñîñòîÿëà 
èç òðåõ êîìïîçèöèîííûõ ïåéçàæåé ñ ôèãóðàìè: 
«Óòðî íà ïðèñòàíè», «Ïîëäåíü â ×åáîêñàðàõ», 
è «Âå÷åð íà Âîëãå» [15]. 

Õóäîæíèê À.Â. Ëîáàíîâ ê ìàþ 1943 ã. ñî-
çäàë ñåðèþ ïîðòðåòîâ ñòàõàíîâöåâ – óäàðíèêîâ 
ëåñíîé ïðîìûøëåííîñòè Èáðåñèíñêîãî è Áó-
èíñêîãî ëåñïðîìõîçîâ. Îáñóæäåíèþ ïîðòðåòîâ 
áûëî ïîñâÿùåíî îäíî èç çàñåäàíèé õóäîæåñò-
âåííîãî ñîâåòà ïðè Óïðàâëåíèè ïî äåëàì èñ-
êóññòâ ïðè ÑÍÊ ×óâàøñêîé ÀÑÑÐ. 
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Ìóçåéíîå ñòðîèòåëüñòâî è êðàåâåäåíèå

Çà ãîäû âîéíû ìåñòíûìè è ýâàêóèðîâàí-
íûìè õóäîæíèêàìè áûëî ñîçäàíî íåìàëî ïðî-
èçâåäåíèé, â êîòîðûõ îíè âûðàçèëè âñþ òðà-
ãåäèþ âîéíû, ïðîñëàâèëè ïîäâèã ïîáåäèâøå-
ãî íàðîäà. Òîëüêî çà 1943 ã. ìàñòåðà íàïèñàëè 
ïîëîòíà, îòðàæàþùèå ïîäâèã ãåðîåâ ôðîíòà 
è òûëà, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò äîêóìåíòàëü-
íûå äàííûå àðõèâîâ. Óïðàâëåíèå ïî äåëàì 
èñêóññòâ, èñõîäÿ èç ñâîèõ âîçìîæíîñòåé, ñâÿ-
çàííûõ ñ âîåííûì ïåðèîäîì, êàê ìîãëî ïîä-
äåðæèâàëî òâîð÷åñêèå ïðîåêòû äåÿòåëåé êóëü-
òóðû è èñêóññòâ.

Ñ 8 ïî 30 íîÿáðÿ 1943 ã. â ôîéå ÷åáîêñàðñ-
êîãî êèíîòåàòðà «Ðîäèíà» ïðîõîäèëà âûñòàâ-
êà ïðîèçâåäåíèé õóäîæíèêîâ «×óâàøèÿ â äíè 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû». Âûñòàâêà áûëà îðãà-
íèçîâàíà ïî ðåøåíèþ îáêîìà ÂÊÏ(á) è óêàçà-
íèþ Óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì èñêóññòâ ïðè ÑÍÊ 
ÐÑÔÑÐ ê 26-é ãîäîâùèíå Âåëèêîé îêòÿáðüñêîé 
ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåâîëþöèè. Âûñòàâêà èìå-
ëà îáùåñòâåííûé ðåçîíàíñ, ïîäòâåðæäàåìûé 
äîêóìåíòàëüíûìè ñâèäåòåëüñòâàìè [16]. Çäåñü 
áûëî ïðåäñòàâëåíî áîëåå 100 ðàáîò äâåíàäöà-
òè õóäîæíèêîâ [17]. 

Êàê îòìå÷àëîñü ðàíåå, òâîð÷åñêèå ïîêàçû 
ïðîâîäèëèñü íå òîëüêî â ñòîëèöå ×óâàøèè. 
Â 1944 ã. â ðàéîííîì öåíòðå Âóðíàðû áûëà îð-
ãàíèçîâàíà âûñòàâêà èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóñ-
ñòâà. Â ðàéîííîì êëóáå 34 õóäîæíèêà ïðåäñòà-
âèëè îêîëî 200 ðàáîò [18]. 

Êàðòèíû õóäîæíèêîâ ×óâàøèè â ãîäû âîé-
íû íå ðàç áûëè óñïåøíî ïðåäñòàâëåíû íà ðàç-
ëè÷íûõ âûñòàâêàõ, ïðîõîäèâøèõ â ñîñåäíèõ 
ðåñïóáëèêàõ, îáëàñòÿõ. Ñâîè âûñòàâî÷íûå çà-
ëû äëÿ ïðîèçâåäåíèé ÷óâàøñêèõ ìàñòåðîâ ïðå-
äîñòàâëÿëè ìóçåè Êàçàíè, Ãîðüêîãî, Ñàðàòîâà. 
Òàê, ïðîõîäèâøàÿ â Ãîðüêîì â ñåíòÿáðå 1943 ã. 
ìåæîáëàñòíàÿ âûñòàâêà ðàáîò õóäîæíèêîâ Ïî-
âîëæüÿ ÿâèëàñü çíà÷èòåëüíûì õóäîæåñòâåííûì 
ñîáûòèåì â èçîáðàçèòåëüíîì èñêóññòâå ïî-
âîëæñêèõ ðåñïóáëèê è îáëàñòåé. Â ïðèêàçå Óï-
ðàâëåíèÿ ïî äåëàì èñêóññòâ ïðè ÑÍÊ ÐÑÔÑÐ 
¹ 707 îò 25 ñåíòÿáðÿ îòìå÷àëîñü àêòèâíîå 
ó÷àñòèå ÷óâàøñêèõ õóäîæíèêîâ [19]. 

Íà âûñòàâêå â Ñàðàòîâå, îòêðûâøåéñÿ îñå-
íüþ 1944 ã., òàêæå áûëè ïîêàçàíû ðàáîòû ÷ó-
âàøñêèõ õóäîæíèêîâ, íàïèñàííûå â ãîäû âîé-
íû [20]. 

Âåñíîé 1944 ã. â Ìîñêâå, â Äîìå Êðàñíîé 
Àðìèè, áûëè ïðåäñòàâëåíû èçâåñòíûå ðàáîòû 
õóäîæíèêà Ë.È. Îñèíñêîãî. Ñðåäè ïðîèçâåäå-
íèé õóäîæíèêà âíèìàíèå çðèòåëåé ïðèâëåêà-

ëè ïàííî «Çíàòíûå ëþäè ×óâàøèè», ïîðòðåòû 
Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ô. Îðëîâà, Ã. Ãàáàé-
äóëèíà, à òàêæå ïîðòðåò íàðîäíîãî ïîýòà ×óâà-
øèè Í.È. Ïîëîðóññîâà-Øåëåáè [21]. 

Ïðîèçâåäåíèÿ ÷óâàøñêèõ ìàñòåðîâ, ñîçäàí-
íûå â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, è 
ñåãîäíÿ âîëíóþò çðèòåëåé ãëóáîêîé ïðàâäèâîñ-
òüþ èçîáðàæåíèÿ ñîáûòèé, ôàêòîâ, ÷åëîâå÷åñ-
êèõ õàðàêòåðîâ. Â íèõ íè÷åãî íå ïðèóêðàøåíî, 
íå ïðèäóìàíî. Äðàìàòè÷åñêèå êàðòèíû âîéíû 
âûïîëíåíû ñ íàòóðû, è èìåííî ïîýòîìó îíè 
îñîáåííî äîðîãè. Ýòî ïðàâäèâûå äîêóìåíòû 
âåëèêîé ãåðîè÷åñêîé ýïîõè, èìåþùèå íåïðå-
õîäÿùóþ õóäîæåñòâåííóþ öåííîñòü.
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×óâàøñêèé íàöèîíàëüíûé ìóçåé: ëþäè, ñîáûòèÿ, ôàêòû. 2015

О подвиге нашего народа в годы Ве-
ликой Отечественной войны напи-

сано немало художественных, исторических 
и мемуарных произведений, песен, картин, 
сняты сотни фильмов. И все же тему войны, 
отгремевшей более 70 лет назад, нельзя счи-
тать исчерпанной.

Большую помощь в более широком и глу-
боком раскрытии облика военного времени 
оказывают бесценные документы – письма, 
дневники и воспоминания фронтовиков. Ведь 
именно благодаря им по прошествии стольких 
лет мы можем буквально по дням воссоздать 
страшные картины той войны, как бы изнутри 
увидеть, прочувствовать весь ее ужас.

Как ни прискорбно об этом говорить, но 
все меньше и меньше остается среди нас тех, 
в памяти которых война оставила неизглади-
мый след, тех, кто видел ту страшную битву 
своими глазами. Но остается память потомков, 
воспоминания, запечатленные на бумаге. В них 
суровая правда войны, мысли и чувства участ-
ника, очевидца событий. И потому нельзя чи-
тать их без волнения, без чувства гордости за 
поколение, вступившее в смертельную схватку 
с коварным и сильным противником. Благодаря 
этим воспоминаниям для истории сохраняется 
правда о Великой Отечественной войне, ведь 
они – живые свидетельства тех суровых лет.

В 1941 г. именно белорусская земля одной 
из первых испытала на себе, что такое война: 
немецкие бомбардировки, разбитые дома, пы-
лающие города и села, беженцы. Впоследствии 
территория республики была опутана густой 
сетью тюрем и концентрационных лагерей. 
Три года свирепствовали гитлеровцы на бело-

русской земле, нанесли ей огромный экономи-
ческий ущерб.

К октябрю 1943 г. советские войска на цен-
тральном участке советско-германского фронта 
форсировали ряд крупных водных рубежей, в 
том числе Десну, Сож, Днепр, захватили плац-
дарм и развернули бои за освобождение вос-
точных районов Белоруссии.

Среди тех, кто участвовал в боевых дейс-
твиях с осени 1943 г. и до полного изгнания 
оккупантов с белорусской земли в июле–ав-
густе 1944 г., были представители чувашско-
го народа.

Отдавая дань уважения их памяти, хотелось 
бы вспомнить имена и подвиги тех чувашских 
воинов и их однополчан, которые мужественно 
воевали на территории Белоруссии. Это можно 
сделать посредством их воспоминаний. Ниже 
приводятся некоторые из них, отложившиеся 
в документах ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. которые находятся 
на хранении в БУ «Госархив современной ис-
тории Чувашской Республики» Минкультуры 
Чувашии.

В документах ветерана Великой Отечест-
венной войны С.К. Кузьмина, уроженца де-
ревни Карикасы Ядринского уезда Казанской 
губернии (ныне Ядринский район Чувашской 
Республики), находятся воспоминания солдат 
и офицеров 229-го гаубичного артиллерийско-
го полка 26-й артиллерийской дивизии Резер-
ва Главного командования. В его составе наш 
земляк прошел всю войну. В послевоенные го-
ды он активно занимался розыском своих од-
нополчан. Используя воспоминания боевых 
друзей, содержащихся в их письмах, а также 

À.Â. ÌÎØÊÈÍ,  
çàâåäóþùèé ñåêòîðîì èñïîëüçîâàíèÿ  

äîêóìåíòîâ àðõèâíîãî ôîíäà Ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà  
ñîâðåìåííîé èñòîðèè ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ 
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß ÁÅËÎÐÓÑÑÈÈ 

(Ïî äîêóìåíòàì ëè÷íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ âåòåðàíîâ 
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свои собственные, С.К. Кузьмин описал бое-
вой путь 229-го гаубичного артиллерийского 
полка, который принимал непосредственное 
участие в освобождении Белоруссии от немец-
ко-фашистских захватчиков.

Из воспоминаний участника Великой 
Отечественной войны А.П. Замахина, от-
ложившихся в переписке с С.К. Кузьминым: 

«Вспоминая о войне, было бы неблагодарным 
делом и, наверное, в какой-то мере, кощунственным 
говорить о том, кому было тяжелее и опаснее; ведь 
война есть война и над каждым висел дамоклов меч 
его судьбы, но все же разведка остается разведкой, 
с присущей только ей особенностью.

Даже такой обыденный вопрос, как питание, и 
тот порой вызывал трудности, связанные с риском 
для жизни. Разведчик Емельянов (стоит рядом с 
Ф.В. Казусевым), если жив, то, думаю, помнит, как 
приполз на НП с изрешеченным пулями термосом, 
а сам с ног до головы в жидкости его содержимо-
го. Нам, молодым дурачкам, было смешно на него 
глядеть, а ему было не до смеха, когда выливал из 
сапог наш обед.

При отсутствии сплошной линии фронта, как 
это было после освобождения г. Осиповичи на 1-м 
Белорусском фронте, нам было приказано все вре-
мя в головном дозоре вести разведку пути следо-
вания полка, при этом обстановка была настолько 
неясной, что не знаешь за каким поворотом на-
ткнешься на противника, как это и случилось в 
районе Барановичи-Слоним, где неожиданно нас 
встретили автоматно-пулеметным и минометным 
огнем; и где мне в грудь воткнули пулю, которая 
и сейчас напоминает о той встрече, особенно при 
изменении погоды ...

<...> Да, мы не совершали поступков, которые 
принято называть героическими, – мы просто вы-
полняли свою работу, которая повседневно опасная, 
изнурительная и порой невыносимо тяжелая. В ко-
нечном счете она и предопределила нашу общую 
победу. Солдаты, с которыми мне пришлось разде-
лить все радости, невзгоды и фронтовое братство, 
честно пронесли свой тяжкий солдатский крест. 
Низкий поклон им».

15 января 1989 г.
Из воспоминаний ветерана 124-й Праж-

ской ордена Ленина Краснознаменной ор-
денов Суворова, Кутузова и Богдана Хмель-
ницкого гаубичной артиллерийской бригады 
Резерва Верховного Главного Командования, 
военного комиссара Чувашской АССР И.В. 
Раскидного: 

«В настоящем воспоминании я хочу рассказать, 
как мы готовились к прорыву обороны немецко-фа-
шистских войск в июне 1944 года в районе города 
Рогачева на реке Друть (Белорусская операция).

<...> Когда завершили оборудование огневой 
позиции батареи, я на третий день после прибы-
тия на этот участок фронта, под вечер прибыл на 
наблюдательный пункт. Сруб уже был готов, там 
сидел командир взвода управления лейтенант Лей-
зин Б.А. и вел наблюдение. <…> Затем я сам под-
нялся на НП, позвал разведчика Сапегу, и он стал 
показывать мне оборону противника. Сидели мы 
рядом на чурбанах, Сапега наведет стереотрубу в 
цель, затем я смотрю и сверяю с картой. Так мы 
проработали минут 10. И вдруг со стороны немцев 
выстрел, снаряд пролетел над нами и разорвался 
сзади в лощине.

У меня мелькнула мысль: «Надо опускаться на 
землю и укрываться в щели, которая была отрыта 
недалеко от НП. А что подумают разведчики? «Ко-
мандир батареи струсил, снаряд разорвался черт-
те где, а он в щель прячется». Ложное понимание 
смелости не позволило мне принять правильное 
решение. Следующий снаряд разорвался в 5-и мет-
рах справа сзади от наблюдательного пункта. Меня 
спас сруб, поскольку я сидел справа. А те осколки, 
которые попали в двери НП, достались Сапеге. Ос-
колок величиной с кулак попал ему под правую ло-
патку. Я подхватил Сапегу под руки сзади и стал по 
лестнице задом спускаться на землю, волоча его по 
ступенькам. Одновременно крикнул что было сил: 
«Санинструктора, быстро!». Прибежал санинструк-
тор сержант Джалава, но Сапега был мертв. Вся 
его кровь вылилась на меня, и я оказался в крови 
с головы до ног.

Оставили мы отважного разведчика ростовча-
нина Сапегу на белорусской земле.

<...> Минут 10 осталось до начала артиллерий-
ской подготовки. Прекрасное утро, ни одна веточка 
не шелохнется. Я растянулся на траве недалеко от 
НП, смотрю в безоблачное, отдающее голубизной 
небо и слушаю, как поет жаворонок.

Стрелка часов приближается к 7.00. Занимаю 
свое место на наблюдательном пункте.

<...> Я представил: тысячи орудий 1-го Белорус-
ского фронта заряжены, у орудий стоят наводчики с 
натянутыми шнурами, а сзади окопов – командиры 
орудий с поднятыми красными флажками. Коман-
да: Взмах флажком – наводчики дернули шнуры и 
по тысячам траекторий ринулись на врага снаряды 
и мины, обгоняя друг друга в воздухе, неся в себе 
возмездие за все преступления, совершенные фа-
шистами на белорусской земле.

Ровно в 7.00: «Огонь!»
<...> Кончился первый огневой налет. Подождал 

несколько минут, пока рассеется дым, и, как только 
показалась «моя» цель, начал пристрелку. Пристре-
лился довольно быстро одним орудием и батареей 
перешел на поражение.

Плюс, минус, плюс, минус (+ – перелет, - – не-
долет) и снаряд угодил в цель. Через пробоину вы-
ходит струйка дыма из блиндажа, явный признак 

21



×óâàøñêèé íàöèîíàëüíûé ìóçåé: ëþäè, ñîáûòèÿ, ôàêòû. 2015

попадания в цель. Продолжаю стрельбу, так как 
вижу, что в районе командного пункта копошатся 
фашисты.

Последний огневой налет, и пехота с криком 
«Ура!» атакует передний край противника. Пехоту 
сопровождают танки.

Вижу, загорелся один танк, другой. Я весь вни-
мание. Есть! Заметил выстрел немецкого орудия. 
Звонит командир дивизиона майор Лозницкий П.И.: 
«Ты видишь немецкое противотанковое орудие, не-
далеко от твоей цели справа?» «Вижу, Петр Ивано-
вич, открываю огонь!»

<...> Измерил угол между «своей» целью и ору-
дием, умножил в уме на коэффициент удаления. 
Прикинул на глаз, насколько оно ближе командно-
го пункта. Подаю команду: «Правее С-28, прицел 
(уменьшил дальность на 200 метров). Огонь!». Слы-
шу, как прошуршал 203-миллиметровый снаряд. 
Разрыв. Кричу: «Ура!» Прямое попадание. Очень 
редкое явление при артиллерийской стрельбе с за-
крытых огневых позиций. То, что я с первого вы-
стрела попал в цель, безусловно, случайность, но 
приятная.

<...> К вечеру первая и вторая полоса обороны 
фашистов прорваны, введены в прорыв вторые эше-
лоны. Гитлеровцы покатились на запад. А наша, от-
дельная тогда, бригада потянулась на ближайшую 
железнодорожную станцию, на погрузку. Мы – ар-
тиллерия прорыва. Прорвали оборону противника 
– и на другой фронт готовить прорыв».

1987 г.

Из воспоминаний участника Великой 
Отечественной войны М.Я. Гаврилова, от-
ложившихся в документах заслуженного ра-
ботника культуры Чувашской АССР, ветера-
на войны А.А. Самарина, уроженца деревни 
Сятракасы Чебоксарского уезда Казанской 
губернии (ныне Чебоксарский район Чуваш-
ской Республики):

«После излечения от ран из батальона выздорав-
ливающих меня, как не годного к строевой службе, 
отправили в школу санинструкторов. После оконча-
ния мне присвоили звание старшины медицинской 
службы и вместе с другими выпускниками отправи-
ли на 1-й Белорусский фронт, где я воевал в составе 
82-й стрелковой Краснознаменной орденов Суво-
рова и Кутузова дивизии в 601-м стрелковом полку 
санинструктором роты автоматчиков. Рота охраня-
ла штаб и знамя полка, во время боевых действий 
– НП /наблюдательный пункт/ и КП /командный 
пункт/ полка, а при возникновении критических 
моментов почти вся рота посылалась в какой-либо 
батальон, чтобы закрыть прорыв.

<…> Днем 31 марта я сидел в траншее вместе 
с разведчиками и автоматчиками. <…> Опять на-
чался новый артиллерийский налет. Вдруг в блин-

даже громыхнуло, что-то сверкнуло. Очнулся я в 
траншее, куда меня вытащили автоматчики. Я был 
без шапки, голова сильно болела. Хватился рукой 
– кровь. Я, оказывается, был ранен осколком сна-
ряда в левую темень и контужен. Слышал кое-как и 
только правым ухом. Позже говорили, что блиндаж 
командира полка был разнесен немецкой самоход-
ной пушкой «Фердинанд», которая вышла из укры-
тия и стала стрелять прямой наводкой. Командир 
полка полковник Пазухин И.М. в момент прямого 
попадания снаряда в блиндаж находился в траншее, 
наблюдал за немцами в бинокль и остался жив.

Перевязал голову индивидуальным пакетом. 
Из блиндажа слышится стон. Встал, хотел пойти, 
но упал. Шатало как пьяного. Встал опять и вошел 
в блиндаж. В развалинах блиндажа на полу лежит 
растерзанное тело подполковника Зотова, убитого 
наповал. На полуразвалившейся нижней полке сто-
нет подполковник Безбожный. У него оторвало обе 
ноги прямо у паха. Обширная рана, кровь уже не 
струйкой бьется, лишь сочится. Он обескровел, поб-
леднел. Хотел его перевязать, но никакими индиви-
дуальными пакетами не закрыть этой раны. Быть 
может, можно было его спасти, если сразу положить 
на операционный стол. Да и то вряд ли. Обширная 
рана, загрязненная землей, осыпавшейся с потолка 
блиндажа. Началась бы гангрена. Слишком много 
потеряно крови... Он пытался приподняться на ру-
ках, посмотрел на отсутствующие ноги:

 – Боже, скоро ли кончится? – сказал он со сто-
ном.

 – Потерпите, товарищ подполковник, мы вас 
отправим в госпиталь, – попытался я успокоить 
его.

Чувствуя неизбежный конец, он попросил ме-
ня: «Передай жене... в Саратов...», – и не смог более 
ничего сказать, скончался на моих руках.

Обоих погибших подполковников похоронили 
I апреля около деревни Подклены.

<...> Когда стемнело, на НП прибыли автомат-
чики, фельдшера и санитары из санроты полка. 
Среди них оказался и мой земляк-однополчанин 
Чуркин Алексей, который недавно прибыл в наш 
полк с пополнением, переброшенным с Дальнего 
Востока, был зачислен в саперный взвод. Увидев 
меня живым, он обнял и заплакал

– А ведь сказали, что ты убит, – сказал он.
Оказывается, по рации сообщали в штаб полка 

и в штаб дивизии, что от прямого попадания сна-
ряда убиты подполковники Зотов, Безбожный и 
санинструктор Гаврилов. Когда увидели меня ок-
ровавленного, лежащего в блиндаже без сознания, 
решили, что я убит.

5 апреля нашу дивизию сняли с этого участка 
фронта, вывели во второй эшелон для пополнения 
и отдыха».

21 февраля 1995 г.
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Можно без преувеличения сказать, что на-
ходящиеся на хранении в госархиве фронтовые 
записи ценны как повествования очевидцев и 
участников боев за освобождение Белоруссии. 
Авторами данных воспоминаний выступают 
представители различных родов войск и видов 
вооруженных сил. Это те, кто смог пережить 
войну, прошел по трудным фронтовым дорогам, 

делясь своими воспоминаниями о пережитом, 
рассказывая о себе и своих боевых товарищах, и 
о том какой непростой была битва за Родину.

И с т о ч н и к и
БУ «Государственный архив Чувашской Рес-

публики» Минкультуры Чувашии. Ф.Р-2900. Оп.5. 
Д.9. Л.1–5об. Оп.6. Д.8. Л.14–18. Д.8. Л.14–18. Оп.7. 
Д.12. Л.2–7.

Имя чувашского поэта Михаила Сес-
пеля хранится в памяти не только 

родного народа. Далеко за пределами Чува-
шии читатели воспринимали и восприни-
мают его творчество близко к сердцу. Сес-
пелевские стихи до сих пор придают вдох-
новение многим. 

В начале 1920-х годов Михаил Кузьмин 
(Сеспель) твердо верил, что скоро наступит 
свободная и счастливая жизнь. Ради этого он 
боролся не жалея сил. Невозможно читать 
без эмоций его стихотворение «Сыну чуваш-
скому»: 

О сын чувашский с жарким сердцем!
Откликнись, родину любя.
Подай нам голос, мы заждались.
Не верю я, что нет тебя!

Приди скорее и наполни
Звучаньем новым нашу речь,
Чтоб слово пламенем чистейшим
Могло сердца людей зажечь. <…>

Стихи Сеспеля служили пламенным при-
зывом для поклонников его творчества и по-
могали бороться в тяжелые моменты жизни. 
И даже во время Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 годов многие не забывали род-
ного поэта, читали его стихи для укрепления 
боевого духа в борьбе с фашизмом. В самом 
начале войны чувашские солдаты, проходив-
шие срочную службу недалеко от украинского 
города Остер, по пути на фронт заезжали туда. 
На могиле Сеспеля близ с. Старогородка они 
давали клятву до победного конца бороться 
против гитлеровцев. Уроженка этих мест Ма-

рия Павловна Розлач показывала солдатам 
здание, где работал Сеспель, и его портрет на 
стене правления колхоза.

«Перед выездом из Старогородки мы еще 
раз подъехали к могиле Сеспеля, – писал в те 
дни чувашский солдат П. Матвеев. – Положи-
ли цветы на могилу поэта и простились с кол-
хозниками. Автомобиль спешит на фронт. До 
свидания, Сеспель, наш родной и незабвен-
ный поэт!»

Когда Красная 
Армия гнала фашис-
тов на запад, чуваш-
ский поэт Петр Ху-
зангай находился не-
далеко от г. Остер. В 
минуты затишья он 
посетил могилу Сес-
пеля и поклялся ярос-
тно бороться против 
врагов. 

 Этот момент он 
описал в стихотворе-
нии 1943 года «Миха-
ил Сеспель» (в чувашском варианте оно назы-
вается «У могилы поэта»):

Заветный есть для чуваша
На Украине уголок.
Давно к нему рвалась душа,
Но путь был труден и далек…

Вонзились в небо тополя.
Могила скромная в саду.
Уходит враг, топча поля.
Я с ротой вслед за ним иду.

À.Â. ÀÍÄÐÅÅÂÀ,  
çàâåäóþùèé Ìóçååì Ìèõàèëà Ñåñïåëÿ

Ñ ÈÌÅÍÅÌ ÑÅÑÏÅËß – Â ÁÎÉ!

Ïåòð Õóçàíãàé  â ãîäû âîéíû
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В короткий передышки миг
Я посетил безлюдный сад
И к насыпи простой приник,
Где спит мой вдохновенный брат.

Родимый! С волжских берегов,
От светлой родины, в борьбе
Услышавшей твой ясный зов,
Передаю поклон тебе.

Прости: не смог у очага
Тебя я медом помянуть.
На запад, в сторону врага,
Три выстрела – и снова в путь…

Священна Украина-мать:
Грудь Сеспелю дала она.
Пока земля не спасена,
Мой меч не будет ножен знать! 

Другой известный 
чувашский поэт Яков 
Ухсай тоже воевал на 
украинской земле. 

В конце осени 
1942 года он гнал 
врагов с берегов ре-
ки Дон. В «Письме 
чувашских бойцов и 
командиров Н-ской 
дивизии родному на-
роду» он дает слово 
вернуться на роди-
ну только с победой, 
верит, что обязатель-

но наступит мирная жизнь и на берегах До-
на и Днепра, где находится могила Сеспеля. 
Текст «Письма» был зачитан и принят перед 
наступлением, на митинге чувашских бойцов 
и командиров 25 декабря 1942 года на бере-
гу Дона: 

Ждет впереди нас Украина.
Как только Дон покроет льдом,
Солдаты, пушки и машины –
Мы все на помощь ей придем.

О, Украина, Украина,
Не ты ли, как вторая мать,
Чувашского сумела сына
В лихие годы приласкать.

Он там лежит, наш Миша Сеспель –
Поэт, боец и патриот.
Ты подожди, земляк, и с песней
К тебе дивизия придет.

И ты увидишь вновь Чернигов
И расцветающую степь,
И тысячи людских судеб,
Освобожденных из-под ига.

И Новый День, тобой воспетый,
На пашню выйдет в ранний час.
Бессмертная душа поэта
К возмездию взывает нас.

Еще один исторический факт. В станице 
Ивановка, недалеко от украинского города 
Чернигов, учительница Галина Степановна 
Мартыненко ежегодно начинала учебный год 
уроками мужества, на которых обычно вспоми-
нала военное лихолетье: «…Несколько недель 
уже фашисты хозяйничают в станице. Ночью 
слышны лишь выстрелы и бешеный лай собак. 
Мать стоит у окна наготове. Говорит, лишь бы 
не занесло непрошеных гостей (немецких фа-
шистов). Я присматриваю за парнем черново-
лосым. Три дня назад его, тяжело раненного, 
истекающего кровью, нашли на кладбище под 
ветками и принесли домой. Его гимнастерку 
с зелеными петлицами куда-то спрятали. Ра-
ны перевязали, ухаживаем за ним по очереди. 
Третий день уже парень лежит без сознания. 
Откуда же он родом? Где живут его мать или 
любимая девушка? Мы ничего не знаем о нем. 
Вдруг я услышала непонятные слова. Прислу-
шиваюсь… Читает стихи на непонятном мне 
языке. «Сеспель… Сеспель Мишши», – шеп-
чет он, еле-еле шевеля засохшими губами. 
Наконец-то солдат пришел в сознание. Образ 
Сеспеля и его стихотворение «Стальная вера» 
придали парню сил, вернули ему жизнь:

О сердце, отважнее бейся
И песню крылатую пой!
Увидим мы, верь и надейся:
Наш край возродится родной. <…>

Шагайте бодрее и тверже,
Отчизны любимой сыны,
Не можем отстать мы, – не можем! –
От поступи нашей страны. <…>

Жар-птицею край мой воспрянет,
Свободой и солнцем дыша.
Кто скажет «неправда» – обманет:
В нем чахлая тлеет душа!

После излечения от ран чувашский сол-
дат Сергей Алексеев воевал в партизанском 
отряде «За Родину». Известно, что потом он 
был удостоен множества наград за храбрость 
и мужество.

 Герой Советского Союза Юрий Збанац-
кий был знаком  с творчеством Сеспеля еще 
до войны. Он, уроженец с. Березки Остерского 
района, в годы войны командовал партизанс-
ким соединением, воевал против фашистов на 
временно оккупированных территориях Ки-

ßêîâ Óõñàé â ãîäû âîéíû
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евской и Черниговс-
кой областей. Когда 
Юрий Олиферович 
оказался близ г. Ос-
тер, нашел возмож-
ность побывать у мо-
гилы чувашского по-
эта. После войны он 
написал роман «Сес-
пель», чем обессмер-
тил имя нашего поэ-
та на Украине и своё 
имя в памяти чуваш-
ского народа.

 В суровые дни 
войны, когда немецко-фашистские войска под-
ходили к Старогородке, кто-то снял и спрятал 
мраморную доску с дубового столба, изготов-
ленного близким другом поэта Федором Пак-
рышнем. До сих пор неизвестно имя этого чело-
века. «Как только освободили Остер от врагов, 
мраморную доску повесили обратно на место. 

И кто он был на этот раз – опять мы не зна-
ем», – записал воспоминания Кузьмы Евсееви-
ча Руденко исследователь биографии Сеспеля, 
известный чувашский художник и писатель 
Петр Чичканов. После войны Петр Николае-
вич, проживший более полувека в Киеве, под-
держивал мост дружбы между чувашским и 
украинским народами. 

 
Äóáîâûé ñòîëá íà ìîãèëå Ì. Ñåñïåëÿ,  

èçãîòîâëåííûé Ô. Ïàêðûøíåì

 Народы Советского Союза, живущие меж-
ду собой в дружбе, вместе свергли фашизм в 

1945 году. Если некоторые солдаты рвались в 
сражение с криком «За Родину! За Сталина!», 
то другие вступали в бой с именем Сеспеля. 
Ему, поэту, давали клятву освободить страну 
от врагов. Живое слово поэта даже после смер-
ти не умирает и не забывается, оно остается 
в народной памяти. Поэт с горячим сердцем, 
патриот Сеспель призывал солдат любить свой 
народ, вдохновлял их на бесстрашную борьбу 
с врагом. Имя поэта до сих пор зажигает сер-
дца тех людей, кто глубоко проник в его по-
эзию, рождает в душах читателей смелость и 
мужество. 

Два года назад чуваши, живущие в Украи-
не, сумели поставить новый гранитный памят-
ник на месте гибели поэта. У подножия стелы 
– раскрытая книга. На ее страницах – строки 
из стихотворения «Как умру…» на чувашс-
ком, русском, украинском и английском язы-
ках. Высечен портрет поэта с картины Петра 
Чичканова. Пронзительный взгляд Сеспеля 
как бы призывает:

…И тогда к моей могиле
Вы, друзья, придите.
Песни мне свои пропойте
И стихи прочтите... 

 К сожалению, сегодня в Украине опять 
действуют фашистские порядки. В такое вре-
мя мы вряд ли сможем приехать к тебе на мо-
гилу, родимый ты наш. Всё же мы, как и поэт, 
верим и «мечту лелеем»: «Настанет Время!» 
На украинской земле, где лежит наш Сеспель 
Мишши, обязательно наступит Новое Время, 
Новая Жизнь! 

Л и т е р а т у р а
Сеспель М. Собрание сочинений. – Чебоксары,  

1989. – 526 с.
Ухсай Я. Письмо чувашских бойцов и командиров 

Н-ской дивизии родному народу //Дружба. – № 3(41)-
81. – Чебоксары, 1981. – С.28. 

Хузангай П. Избранное. – М: 1958. – С. 27–28.
Чичканов П. Украинӑра янӑрать унӑн ячӗ //Ком-

мунизм ялавӗ. – 1979. – Ноябрь, 16. 
Эсхель А. Çеҫпӗл Мишши //Ялав. – 1947. – 6 №.– 

20–29 с.
Эсхель А. Ирӗклӗхпе туслӑх юрӑҫи // Чӑваш ком-

муни. – 1947. – Июнь, 15. 

 Þðèé Çáàíàöêèé – 
óêðàèíñêèé ïèñàòåëü

25



Ïîèñêè, èññëåäîâàíèÿ,  
íàõîäêè

В общем словарном фонде чувашского 
языка значительный пласт представля-

ет группа этнографической лексики – наиме-
нования посуды. В ее состав входят названия 
кухонной утвари, используемые в процессе 
приготовления пищи, заготовления припасов. 
В данной статье рассмотрены основные лек-
сико-семантические и грамматические осо-
бенности названий посуды, проведен анализ 
лексических единиц, зафиксированных в 17-
томном словаре чувашских слов Н.И. Ашма-
рина «Чăваш сăмахĕсен кĕнеки».

В любом национальном языке отражаются 
условия жизни народа, окружающая человека 
среда, особенности его мышления и воспри-
ятия реальности. Главным источником инфор-
мации о повседневной деятельности человека 
являются посуда и кухонная утварь. Эта лекси-
ка ценна в том аспекте, что она дает возмож-
ность обратиться к наиболее древнему, изна-
чальному лексическому пласту чувашского 
языка, применяемому в жизненно важной сфе-
ре физического существования человека. О на-
званиях посуды и кухонной утвари чувашского 
народа упоминаются на страницах этнографи-
ческих и исторических исследований [5], [9], 
а также в работах ученых-лингвистов XIX–
XX веков: Н.И. Ашмарина [2], В.Г. Егорова 
[4], В.И. Сергеева [6], Н.А. Андреева [1], М.Р. 
Федотова [8], Л.П. Сергеева [7], М.И. Сквор-
цова [10], А.Е. Горшкова [3], краеведа-иссле-
дователя Н.Е. Наумова [5] и др.

Исконные названия посуды и кухонной ут-
вари в чувашском языке уходят своими корнями 

в незапамятные времена. Данная тематическая 
группа лексики, как и все прочие, прошла дол-
гий путь развития, связанный с повседневной 
жизнью народа. Актуальность настоящей рабо-
ты обусловлена тем, что исследуемая лексика 
зачастую носит архаичный, то есть уходящий 
характер, это связано прежде всего с историче-
скими и социальными изменениями в жизни. 
Поэтому изучение значительного по объёму 
накопленного материала по названиям посу-
ды в чувашском языке представляет большую 
ценность для диалектологии, фольклористики и 
этнографии. Целью нашего исследования явля-
ется классификация наименований посуды и ку-
хонной утвари, анализ их лексико-семантичес-
ких и грамматических особенностей, начиная с 
глубокой древности по сегодняшний день. 

Посуда – обобщенное название предметов 
быта, используемых для еды, питья и хранения 
припасов. Посуда отличается разнообразием 
предметов и их названий. По материалу иссле-
дуемых предметов, наименований кухонной 
утвари в чувашском языке можно разделить на 
несколько лексико-семантических групп. 

Йывăç савăт-сапа ячĕсем (названия дере-
вянной посуды): ала «сито», алтăр «ковш», 
ăскăç «черпак», валак «жёлоб», валашка «ко-
лода», варинкке «воронка», веç «блюдце плос-
кое», ветĕл «вятель», вĕчев «ковш», касмăк 
«кадушка», катка «кадка», кашăк «ложка», 
кăвас чĕрес «квашня», караш «кузов», кар-
ман «короб», кил «ступа», кирпет «кузовок», 
кулата «колода», кункăра «корытце», кунтă, 
кунтăк «лукошко»; курите «корыто»; курка 

È.Ã. ßÊÎÂËÅÂÀ,  
äîöåíò ×óâàøñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî  

ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èì. È.ß. ßêîâëåâà

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈß ÏÎÑÓÄÛ  
Â ×ÓÂÀØÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ

26



Ïîèñêè, èññëåäîâàíèÿ, íàõîäêè

«ковш», курупка «коробка», лар «ларь», лах-
хан «лохань», лăпă «кузов», патман, пасман 
«батман, басман», патьен «бадья», пăтавкка 
«пудовка», пештĕр «пещер, пестер», пĕрне 
«кузов», пичке «бочка», пурак «бурак», пух-
мач «копилка», пучушши, пушуччи «лукош-
ко», савук «совок», суланча «солонка», суп-
не «зобня», çапăр «бурак», çатка «кузовок», 
çăпала «половник», такана «начовка, коры-
то», тирĕк «посуда», уйран çÿпçи «пахталка», 
чан «бак, бассейн», чашăк «чаша», чăм «ва-
за, кувшин», чĕрес «чиряс», чилек «чиряс ма-
ленький», шан «чан», шапан «жбан», шапа-
ня, шăхран «посуда, рожок», шетник «кадка, 
ушат», шупашка, шопашка, шапашка «кадка», 
ырçа «кузов», янтал «ендова» и др.

Тăмран тата фарфортан тунă савăт-
сапа ячĕсем (названия глиняной и фарфоро-
вой посуды): ваза «ваза», кăкшăм «кувшин», 
кăрчака «корчага», крушка «кружка», миска 
«миска», пухмач «копилка», суланча «солон-
ка», çурхат, çăрхат, чурхах, чорхах «жбан», 
турилкке «тарелка», чашăк «чаша», чăм «ваза, 
кувшин», чейник «чайник», чÿлмек «горшок», 
янтал «ендова». 

Тимĕр савăт-сапа ячĕсем (названия желез-
ной посуды): бак «бак», бидон «бидон», ванна 
«ванна», варинкке «воронка», витре «ведро», 
кастрюль «кастрюля», кашăк «ложка», кега 
«кег», крушка «кружка», курка «ковш», лейка 
«лейка», сăмавар «самовар», çатма, çатна 
«сковорода», çăпала «половник», çурхат, 
çăрхат, чурхах, чорхат «жбан», таз «таз», ту-
па «противень», хуран, хоран «котёл», фляга 
«фляга», фляшка «фляжка», цистерна «цис-
терна», чейник «чайник», чукун, чухăн «чугун», 
янтал «ендова». 

Кантăк-кĕленче тата хрусталь савăт-
сапа ячĕсем (названия стеклянной посуды): 
банка «банка», бокал «бокал», бутылка «бу-
тылка», ваза «ваза», кĕленче графин «стеклян-
ный графин», хрусталь графин «хрустальный 
графин», кĕленче «стекло, посуда», стакан 
«стакан», суланча «солонка», черкке, чарка 
«рюмка», четвĕрт «четверть-бутылка», шка-
лик «косушка», штоф «штоф» и др.

Пластмасса савăт-сапа ячĕсем (назва-
ния пластмассовой посуды): ăскăч «черпак», 
варинкке «воронка», витре «ведро», канистра 
«канистра», лейка «лейка», палтарашка «пол-
торашка» и др.

Пусмаран тата сăранран хатĕрленĕ 
савăт-сапа ячĕсем (названия посуды, изготов-

ленной из кожи и ткани): кушел «кошель, кош, 
корзина», кушилкке «кошелёк», куллек «куль», 
пăртманет «портмоне», пăртне «кошелёк», 
петре «кожаный мешок», çетка «сетка, авось-
ка», такмак «торба», хутаç «сумка, сума», урт-
мах, хутаç, такмак «сумка, носимая через пле-
чо», хайман «карман», хап «куль, кап». 

Пахча çимĕçрен тунă савăт-сапа ячĕсем 
(посуда, изготовленная из овощей): капак «по-
суда, изготовленная из тыквенной коры (уст.)»; 
чилим «сосуд из тыквенной коры».

Необходимо отметить, что разделение на-
званий посуды на вышеуказанные группы ус-
ловно, так как некоторые из терминов одной 
группы могут входить и в те в другие, то есть 
между ними нет четкой границы, например, 
витре «ведро» может входить и в группу, из-
готовленных из пластмассы, и в группу же-
лезной посуды. 

Наименования посуды – обширная по объ-
ему и разнообразная по набору единиц тема-
тическая группа. По грамматическому составу 
выделяются однокомпонентные и двухкомпо-
нентные (состоящие более чем из одного сло-
ва) названия. К однокомпонентным относят-
ся такие лексемы: ала, алтăр, валак, валашка, 
варинкке, веç, ветĕл, вĕчев, канти, карçинкка, 
катка, кашăк, караш, карман, кил, кирпет, ку-
лата, кункăра, кунтăк и др. Среди них можно 
выделить и аффиксальные слова: ăскăч, пух-
мач, касмăк.

Двухкомпонентные выступают в виде 
парных слов и в виде словосочетаний. Пар-
ные слова – названия посуды – в чувашском 
языке образованы по трем основным слово-
образовательным семантическим структу-
рам. Они созданы путем сложения: 1) двух 
синонимических основ: чашăк-тирĕк; 2) двух 
однородных основ, связанных одной темой: 
кантăк-кĕленче; 3) самостоятельной основы 
и ее эхообразного варианта, не имеющего оп-
ределенной семантики: савăт-сапа.

Некоторые наименования кухонной ут-
вари образованы описательно и передаются 
путем двухкомпонентных словосочетаний, 
представляющие собой следующие семанти-
ко-грамматические конструкции: оба компо-
нента – имена существительные: кăвас чĕрес, 
уйран çÿпçи, тăм чашăк, пăхăр чăм; словосо-
четание, образованное от прилагательного и 
существительного: мăйлă чÿлмек; название, 
образованное от существительного и причас-
тия: çăпала пĕрни.
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Названия посуды и кухонной утвари с точ-
ки зрения этимологии можно разделить на об-
щетюркские, собственно чувашские слова и 
заимствования. 

К общетюркским словам из этой темати-
ческой группы относятся такие названия, как: 
кашăк, çăпала, ала, курка, такана и др. 

Ср.: чув. кашăк «ложка»; кирг., туркм., 
тур., гаг., карач., кумык., башк., тат. кашык; 
казах., к.-калп., ног. касык; уйг. кошук; узб. ко-
шик, алт. В кажык; азерб. гашыг; хак. хазых 
«ложка» [4; 95]; 

чув. çăпала «половник», «разливательная 
ложка»; казах. шабала «шумовка»; тур. сапы-
лак «ковш с длинной ручкой»; алт., тоб. ша-
бала «ложка, которой мешают кушанье, когда 
варят»; тув. шопулак «ложка» [4; 207]; 

чув.  ала «сито», «решето»; ойр. элгек; 
кирг. элгек, элек; уйг. еглек; азерб. елек; казах.,  
к.-калп., ног., тур., туркм. элек; тув. элгээш; 
узб. элак; хак. илгек; башк., тат. илек «сито», 
«решето» [4; 24]; 

чув. курка «ковш», «чашка»; чей курки 
«чайная чашка»; туркм. курок «совок, с кото-
рым черпают муку на мельнице»; кирг. аташ 
кÿрок «совок для угля»; саг. кÿркÿ «ковш»; узб. 
куракча «совок» [4; 119]; 

чув. такана «ночва», «ночёвка», «коры-
то»; казах. тегене «большая деревянная ча-
ша»; азерб. текне (диал. тогоне); тур. текне 
«квашня», «корыто», «кадка», «лохань»; узб. 
тегана «колодка»; узб. тигна «корыто»; сим-
бирские татары «корыто» называют тикене, а 
казанские – тагарак, карач. суу- тегене « ван-
на»; гаг. текне «квашня»; полов. тегене «ко-
рыто» [4; 228].

Говоря о исконно чувашских словах, 
обозначающих названия посуды, необходимо 
отметить следующие лексемы: пухмач «копил-
ка», ăскăч «черпак» и др. Ср.: пухмач «копил-
ка» от гл. пух «копить» + аф. мач; ăскăч «чер-
пак» от гл. ăс «черпать + -кăч».

Основу тематической группы со значени-
ем «посуда и кухонная утварь» в чувашском 
языке составляют заимствования из русско-
го языка: варинкке «воронка», ешчĕк «ящик», 
катка «кадка», курите «корыто», лар «ларь», 
лаххан «лохань», миска «миска», пăтавкка 
«пудовка», пештĕр «пещер, пестер», пичке 
«бочка», чашăк «чашка», чĕрес «чиряс», шан 
«чан», шапан «жбан», янтал «ендова», ваза 
«ваза», кăкшăм «кувшин», крушка «кружка», 
миска «миска», турилкке «тарелка», чейник 

«чайник», бак «бак», бидон «бидон», ванна 
«ванна», витре «ведро», канистра «канист-
ра», кастрюль «кастрюля», крушка «кружка», 
лейка «лейка», сăмавар «самовар», таз «таз», 
фляшка «фляжка»; чукун, чухăн «чугун», банка 
«банка», бокал «бокал», бутылка «бутылка», 
стакан «стакан», штоф «штоф» и др.

Многие из перечисленных выше слов за-
имствованы из русского языка без каких-ли-
бо изменений, т.е. подверглись прямому заим-
ствованию: стакан «стакан», лейка «лейка», 
таз «таз» и др. Большая же часть названий 
посуды заимствована с фонетико-морфологи-
ческими изменениями, происходящими под 
влиянием произносительных норм чувашского 
языка: витре «ведро», курите «корыто», ку-
рупка «коробка» и др. Также необходимо от-
метить, что в данной группе лексем встреча-
ются слова иностранного происхождения: па-
тьен «бадья» (< перс. бадий «большой сосуд, 
таз, лохань»); пурак «бурак» (< швед. «банка, 
коробка»); бак «бак» франц. «большой сосуд 
для воды»), крушка «кружка» (< немец.); бан-
ка «банка» (< пол.), штоф «штоф» (< немец.), 
бокал «бокал» (< франц.); бутылка «бутылка» 
(< франц.), ваза «ваза» (< латин.) и др.

Таким образом, проанализировав наимено-
вания посуды в чувашском языке, приходим к 
следующим выводам:

1. Названия посуды и кухонной утвари по 
материалу изготовления  делятся на такие лек-
сико-семантические группы: йывăç савăт-сапа 
ячĕсем, тăмран тата фарфортан тунă савăт-
сапа ячĕсем, тимĕр савăт-сапа ячĕсем, кантăк-
кĕленче тата хрусталь савăт-сапа ячĕсем, 
пластмасса савăт-сапа ячĕсем, пусмаран тата 
сăранран хатĕрленĕ савăт-сапа ячĕсем, пахча 
çимĕçрен тунă савăт-сапа ячĕсем.

2. По грамматическому способу образова-
ния названий посуды подразделяются на одно-
компонентные и двухкомпонентные. В свою 
очередь двухкомпонентные выступают в виде 
парных слов и в виде словосочетаний.

3. Исследовав генезис названий посуды в 
чувашском языке, необходимо отметить, что 
данная тематическая лексика чувашского язы-
ка складывается из общетюркского, собствен-
но чувашского и заимствованного пластов.
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Мотовилихинский завод является круп-
ным индустриальным поселением, 

которое по праву можно называть «городом-за-
водом». Оно значительно отличается от боль-
шинства заводов, так как здесь был казенный 
завод, а не частновладельческий. Население 
составляло более 20 тысяч человек, что пре-
вышало численность большинства уездных 
городов Пермской губернии. Высокий доста-
ток квалифицированных рабочих Пермских 
пушечных заводов, расположенных в Мото-
вилихе, во многом определял, каким был ин-
терьер их жилища. Сильное влияние на жизнь 
мотовилихинцев оказывала близость к губерн-
скому городу Перми. Это давало возможность 
покупать предметы быта в магазинах Перми и 
следить за городской модой. Население Мото-
вилихинского завода делилось на коренных и 
пришлых. Причем коренные жители к нача-
лу XX века составляли около трети всего на-
селения [1]. Сейчас мы рассмотрим интерьер 
дома коренных жителей Мотовилихинского 
завода. 

Четкое представление о том, каким был 
интерьер традиционного мотовилихинского 
дома, дают материалы историко-бытовой эк-
спедиции, проведенной сотрудниками Перм-
ского краеведческого музея в 1979–1980 годах. 
Кроме того, в ходе экспедиции 1960 года также 

была собрана значительная музейная коллек-
ция предметов быта. 

Участникам экспедиции о жилище расска-
зывали 44 респондента. В домах, описанных 
местными жителями, чаще всего встречается 
такая планировка: «кухня – печь – комната». 
Печь находилась в центре дома, вокруг нее 
располагались комнаты. «Старые дома стро-
ились так: дверь из сеней вела в комнату, а за 
поворотом за печку была кухня». «Посредине 
дома печка, слева кухня, справа – комната». 
«Крытый двор, вход в сени прямо в чулан, на-
лево вход в дом. Дом делился на две полови-
ны. В середине большая печка». В нескольких 
описанных нами домах было по две, и даже 
три комнаты, кухня. «Две комнаты и кухня, в 
одну из комнат (маленькую спальню) вход че-
рез кухню» [2]. Иногда в доме делали допол-
нительные комнаты, перегораживая большую 
комнату на несколько частей. Так, в домах мо-
товилихинцев ярко проявилась тенденция к 
развитию многокомнатного жилья, характер-
ная для городов того периода.

В двухэтажных домах на первом этаже рас-
полагались кухня, столовая и подвал (готовили 
внизу), а на втором этаже – одна или две ком-
наты. В таких домах первый этаж у некоторых 
был нежилым. «Жили на втором этаже, а пер-
вый использовали вместо голбца. Окна выхо-

Â.Þ. ÊÎÇËÎÂÀ,  
âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê  

Ïåðìñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ

ÕÀÐÀÊÒÅÐÍÛÅ ×ÅÐÒÛ ÈÍÒÅÐÜÅÐÀ 
ÄÎÌÀ ÐÀÁÎ×ÅÃÎ ÌÎÒÎÂÈËÈÕÈÍÑÊÎÃÎ 
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дили на улицу только со второго этажа». По су-
ти, внизу был не полноценный этаж, а высокий 
подклет. В двухэтажных домах, предназначен-
ных для сдачи внаем, на первом и втором эта-
жах располагались отдельные квартиры, вклю-
чающие до 4-х комнат. Встречалось, когда на 
первом этаже размещались хозяйственные или 
торговые помещения. «На первом этаже – лав-
ка, сдавали в аренду» [2]. 

Внутренняя отделка домов была простой. 
В интерьере четко выделялись два вида поме-
щений – кухня и комната. Они отличались и 
отделкой стен, и мебелью. Пол во всем доме 
был покрыт досками. «Стены в кухне тесаные, 
некрашеные. На кухне у входа полати». Кухня 
представляла собой традиционную русскую 
избу. В ней находилась печь, красный угол со 
столом, полати, лавки. Красный угол описыва-
ли следующим образом: «божница, лампада, 
поминальники, яйца пасхальные». В кухне раз-
мещалась традиционная мебель – лавки, сун-
дуки, шкафы для посуды. Значительную часть 
этой мебели делали сами жильцы. Например, 
сообщается о том, что Котов Павел Иванович 
мебель сделал сам. Обстановка в кухне опи-
сывается довольно подробно. «На кухне боль-
шой раскладной стол с клеенкой, диван, печь, 
шкаф, полати». «На кухне – лавки, стол, посу-
да в самодельном шкафу». «Одежду вешали 
в отдельный угол». «Ларь-шкаф, в нем хра-
нилось белье, посудная – 3 отделения навер-
ху. На откидной крышке обедали». «Сундуки, 
ларь, буфет» [2]. В качестве сидений в кухне 
использовались лавки, иногда скамьи, называ-
емые отдельными респондентами «диванами». 
В подобных описаниях четко просматривается 
наследие крестьянского жилища. 

В комнатах стены оклеивали обоями. Ес-
ли изначально мотовилихинцы обои покупали 
в Перми, то в 1907 году М.М. Могильникова 
открыла магазин обоев в Мотовилихе [3], что 
было доступным для населения. Обстановка 
комнаты была более разнообразной, но просле-
живаются и общие черты интерьера. Комната 
в воспоминаниях также называется залом или 
горницей. «В комнате кровать железная, сту-
лья, стол квадратный простеночный, шкаф, от-
крывающийся на две половинки, под шкафом 
конторка». «Два комода, буфет, стулья венские, 
складывающиеся столы, старинные настенные 
часы». «В комнате матери – железная кровать, 
стол-книжка, венские стулья, табуретки (делал 
сам)». «Книжная полочка, зеркало, вешалка». 

«В зале – стол, плюшевые кресла». «Стол де-
ревянный, раздвижной простеночный, покры-
тый салфеткой, угловики, накрытые филейкой, 
в углу иконы, в простенке – полукомод, на ок-
нах цветы». 

В комнатах ставили несколько видов сту-
льев. Около половины из них приходилось 
на венские стулья. В каждой комнате их было 
не менее трех. Чаще всего венский стул имел 
круглое вогнутое сиденье, изогнутую округлую 
спинку или спинку в виде прямоугольника с за-
кругленными углами. У некоторых видов стуль-
ев спинка и сидение были украшены орнамен-
том. Так, три стула были украшены тисненым 
орнаментом: «посредине ветка с листьями, по 
бокам полоски и квадратики». Чаще всего вен-
ские стулья были красноватого, коричневого 
или черно-коричневого цветов [4]. Кроме вен-
ских, были самые разнообразные виды стульев. 
Например, стул с резными гнутыми передними 
ножками, со спинкой, украшенной раститель-
ным узором, или стул с точеными ножками и 
плетеным сиденьем. Реже встречались мягкие 
стулья. Сохранился один такой стул с точены-
ми ножками и сиденьем, обтянутым бархатом 
малинового цвета [5]. Некоторые хозяева сту-
лья делали сами: «в комнате два самодельных 
стула».

В комнатах использовалось несколько ти-
пов столов. Чаще всего в описаниях упомина-
ются раскладные столы (16 раз). Вероятно, их 
применяли для приема пищи в праздники, когда 
приходили гости. Появление раскладного меха-
низма у столов давало возможность изменять 
интерьер в зависимости от обстоятельств и 
придавало ему мобильность, в отличие от ста-
тичного интерьера крестьянской избы. У сте-
ны или в центре комнаты располагался круг-
лый или овальный стол с резными ножками. 
Важным явлением в интерьере стало заполне-
ние свободных мест – простенков и углов. По-
явились квадратные или прямоугольные про-
стеночные столы. Например, сохранился пря-
моугольный раскладной простеночный стол с 
четырьмя фигурными ножками, фигурной сто-
лешницей темного цвета, покрытый лаком. В 
простенках между окнами размещали также 
«полукомодники», по-видимому, узкие комоды. 
В углах комнат заняли свое место угловики – 
небольшие столики с фигурной столешницей 
треугольной формы на резных ножках [6].

В комнате размещали также различные 
шкафы. Чаще других упоминали буфет, одна-
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ко, по-видимому, у него не было определенно-
го места, и он мог располагаться как в кухне, 
так и в комнате. Буфет двухстворчатый состоял 
из двух частей. Верхняя часть была съемной, 
с резными украшениями. Внутри находились 
полочки для посуды. Комод использовали для 
хранения белья. Он был прямоугольной формы 
с 4–5 ящиками. Некоторые по старинке храни-
ли одежду в сундуках, другие использовали для 
этой цели шкафы. Например, местными жите-
лями в музей был передан одностворчатый пла-
тяной шкаф с резными украшениями коричне-
вого цвета. Внизу находился ящик для обуви. 
В интерьере появляются конторки и книжные 
полки, что свидетельствует о возросшем уров-
не образования, умении жителей писать и чи-
тать. Кроме того, среди мотовилихинской мебе-
ли отмечен один письменный стол, покрытый 
крашеным сукном [7]. Большинство мебели в 
домах мотовилихинцев было черного или крас-
но-коричневого цвета, покрытой лаком.

Кроме мебели, комната наполнялась раз-
личными предметами, занимавшими стены. 
«На стенах около 20 старинных фотографий». 
«На стене 5 икон, 2 из них венчальные, в про-
стенке старинные часы и зеркало». Зеркала 
размещались на стенах и в простенках. Рамки 
для зеркал чаще всего были деревянные пря-
моугольной формы, покрытые лаком. Сохра-
нилась рамка с выступающими на лицевой 
стороне украшениями в виде цветов желтого, 
оранжевого, розового цветов [8]. Помимо на-
весных зеркал обнаружено и зеркало-трюмо. 
Распространенным предметом были настен-
ные часы в деревянном корпусе. Интересны, 
например, настенные часы в прямоугольном 
деревянном корпусе с накладными колонками 
по бокам. На них сохранилась надпись: «LEA 
PARIS». Также среди интервью есть упомина-
ние о «старинных часах французской фирмы». 
Поскольку почти в каждом доме были настен-
ные часы, появились и магазины, где их мож-
но было приобрести. Первым такой магазин в 
Мотовилихе открыл Г.П. Конторович в 1900 го-
ду, затем к нему присоединились М.М. Сонина 
и З.И. Хиенинсон. В начале XX века почетное 
место в углу комнаты во многих домах заняла 
швейная машина «Зингер». «В углу швейная 
машина». О ней вспомнили пятеро опрошен-
ных. Распространению швейных машин спо-
собствовало то, что с 1907 года в Мотовилихе 
работал магазин компании «Зингер» [3].

Также стоит отметить, что часто комната 

украшалась цветами. Это были фикусы, герань, 
эспарагус, «Ванька мокрый», встречались 
пальмы и другие растения. Видимо, это бы-
ло достаточно распространенное явление, так 
как несколько человек специально указали на 
то, что цветов не держали. Появление цветов 
сделало одним из самых часто встречающих-
ся предметов мебели – подставки под цветы. В 
основном они были с круглой столешницей на 
трех, четырех ножках или на одной фигурной 
ножке, которая внизу входила в опору из трех 
ножек. Подставки были черного или темного 
цвета, покрытые лаком. Реже встречались под-
ставки с квадратной столешницей [9]. Иногда 
цветы размещали на настенных полочках.

Почти все респонденты упоминают о же-
лезной кровати, которая стояла в комнате и 
на которой спали хозяин с хозяйкой. «У ро-
дителей – железная кровать». Это было важ-
нейшей отличительной особенностью исполь-
зования жилища в Мотовилихинском заводе. 
Комната была не парадным помещением, а 
жилым. Остальные члены семьи спали в кух-
не. Пожилые люди чаще всего спали на печи, 
на голбце. «Дети спали на войлоке, дед – на 
голбчике». «На кухне – полати большие (для 
детей)». «Спали на полу на перине». «Дети 
вповалку на полу». «Летом дети спали на чер-
даке». «Дети спали на полатях, одеяло одно на 
всех». Укрывались стегаными одеялами, верх у 
которых был сатиновый. Простыней не было. 
Скорее всего, также в кухне спали младенцы. 
Сохранились люльки на пружине кустарного 
производства [2]. 

Сами жильцы делали в основном мебель 
для кухни, в комнате реже встречалась само-
дельная мебель. Но были и исключения. Так, 
коренной житель Степан Петрович Тарасов, 
который работал стекольщиком на Пермском 
пушечном заводе, был хорошим столяром и 
сам изготовлял мебель в доме. Он сделал стол, 
2 навесных кухонных шкафа. В доме была сто-
лярная мастерская. На инструментах, которы-
ми пользовался мастер, было медное клеймо – 
буква «Т». От потомков С.П. Тарасова в Перм-
ский краеведческий музей поступила целая 
коллекция мебели начала XX века: 2 венских 
стула, комплект мягкой мебели – диван, 2 крес-
ла, тахта, угловик, подцветочница с квадратной 
столешницей на четырех ножках [10]. 

Значительная часть мебели, которой поль-
зовались жители Мотовилихи, была кустарного 
производства, но в основном для комнаты она 
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покупалась в магазинах Перми. Только в 1911 
году в Мотовилихе появился мебельный мага-
зин, который открыл А.Г. Берсон. С 1912 года 
стал продавать мебель торговый дом «А. Кла-
буков с С-ми и К» [3], что свидетельствует о 
выросшем спросе на покупную мебель.

В кухне и особенно в комнате, было много 
изделий из ткани, часто самодельных. «На ок-
нах шторки белые со строченым узором (по-
купные), скатерти, филейки по праздникам, 
ковры шерстяные». Столы накрывали белыми 
скатертями или салфетками. Чаще всего упо-
минаются филейные скатерти. Сохранилась 
скатерть филейная прямоугольной формы с 
кистями. Основа скатерти из хлопчатобумаж-
ных ниток черного цвета, поверх – цветоч-
ный орнамент красного цвета из шерстяных 
ниток. Другая скатерть вязаная белого цвета 
из хлопчатобумажных ниток с растительным 
орнаментом. Многие изготавливали скатерти 
сами. «Половики, ковер, филейные скатерти 
сама вязала». «Шторы, вышитые вручную». 
«Половики сами ткали» [2]. На полу почти 
везде стелили самотканые половики.

Для освещения помещения использовались 
как свечи, так и керосиновые лампы. В фон-
дах музея хранится несколько подсвечников: 
фарфоровый позолоченный подсвечник в виде 
головы ангела, бронзовый подсвечник с точе-
ным стояком, ввернутым в постамент в виде 
блюдца, стеклянные, медные и никелирован-
ные подсвечники. Свечи также использовались 
в переносных фонарях. Чаще фонарь свечной 
был деревянным в форме параллелепипеда 
с отверстием вверху. С трех боковых сторон 
были вставлены прямоугольные стекла, с чет-
вертой – стекло в виде облака. Дно деревян-
ное на пяти ножках. Ручка из металлической 
проволоки [3]. 

Основным видом освещения все же были 
керосиновые лампы. Об этом свидетельству-
ют мнения очевидцев. Освещением служили 
5–7- и 10-линейные керосиновые лампы с же-
лезным абажуром, реже – 20-линейные лам-
пы-«молнии» в большой комнате. В 1900 году 
в Мотовилихе появляются магазины С.Е. Ма-
карова и М.И. Могильниковой, где можно бы-
ло купить лампы для дома. В 1912 году лам-
пы продавали уже в четырех магазинах, а в 
1914 – в семи [2]. Были разные виды ламп: 
настольная, лампа-ночник, люстра. Стекло ис-
пользовалось как прозрачное, так и матовое, 
и светло-зеленого цвета. В музее хранится 

настольная лампа с чугунным основанием со 
стеклянным бачком светло-зеленого цвета на 
металлической подставке. Одна лампа стоит на 
трех ножках, на которых изображены мужчи-
ны-старцы с бородами. Ночник фигурной фор-
мы из плотного стекла был украшен цветами. 
Лампы, которые применяли в качестве люстр, 
имели абажуры. Например, абажур для люс-
тры подвесной белый, непрозрачный в форме 
чаши. Ободок металлический серебристого 
цвета. Фигурный купол, с помощью которого 
абажур подвешивается, с тремя подвесками в 
виде переплетенных листьев [12]. 

В быту жителей Мотовилихи отчетливо 
просматриваются две тенденции – традици-
онная деревенская и современная городская. 
В самом жилище выделялись две зоны: кух-
ня – традиционная изба и одна или несколь-
ко комнат, обставленных городской покупной 
мебелью. В отличие от деревни, где комна-
та долго оставалась парадным, нежилым по-
мещением, в Мотовилихе в комнатах жили и 
пользовались современной мебелью. Распро-
странению городских тенденций в интерьере 
способствовали достаток местных жителей, 
близость губернского города, наличие в самой 
Мотовилихе магазинов, торгующих современ-
ными предметами быта.
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Государственный архив электронной и 
кинодокументации Чувашской Респуб-

лики создан в 2007 году путем слияния рес-
публиканских государственных учреждений 
«Чувашкино» и «Государственный архив тех-
нотронной документации Чувашской Респуб-
лики». Наш архив – явление уникальное, так 
как объединяет в себе историю и современ-
ность киноотрасли Чувашии и архивное дело 
республики. Сегодня архив является единс-
твенным в Чувашии специализированным хра-
нилищем аудиовизуальной информации. Глав-
ными целями работы архива, конечно, являют-
ся пополнение и сохранение Архивного фонда 
республики. Но еще одна немаловажная грань 
нашей работы – использование фондов. Так-
же архивные фонды не просто лежат на пол-
ках (в нашем случае – хранятся на серверах и 
дисках), а используются активно.

Ставя перед собой цели предоставления 
ретроспективной информации в более доступ-
ной форме, расширения доступа к архивным 
информационным ресурсам, популяризации 
архивов, повышения уровня и оперативности 
удовлетворения информационных потребнос-
тей пользователей архив ежегодно создает вир-
туальные выставки, электронные фотоальбомы 
и издания. Так как мы являемся правопреем-
ником Государственного архива электронной 
документации Чувашской Республики, то мо-
жем говорить, что нашим архивом с 2002 года 
создано 88 электронных изданий, 9 из которых 
отмечены дипломами различных республикан-
ских и всероссийских конкурсов.

Сегодня мы расскажем о новой работе на-
ших специалистов. Это мультимедийное из-

дание «Литераторы Чувашии – наши совре-
менники», посвященное Году литературы в 
России и знакомящее пользователей с десятью 
выдающимися писателями нашего края. В ос-
нову электронного сборника легли документы 
из личных коллекций литераторов, из фондов 
архива, а также полученные в результате ини-
циативного документирования республикан-
ских общественно значимых мероприятий.

2015 год был объявлен в России Годом ли-
тературы. Государственный архив электрон-
ной и кинодокументации активно включился 
в работу по этой теме. Одним из приоритет-
ных направлений стала работа с держателя-
ми личных коллекций литераторов, требую-
щая от нас не только профессионализма, но 
и личных качеств, позволяющих сделать об-
щение с архиводержателями плодотворным и 
приятным (что тоже немаловажно). Бережно 
хранимые домашние архивы порой содержат 
в себе уникальные свидетельства истории и 
представляют большой интерес. Расставаться 
с семейными реликвиями держатели коллек-
ций готовы не всегда, но с появлением циф-
ровых технологий это и не требуется – фонд 
архива электронной и кинодокументации по-
полняется цифровыми копиями документов, 
а оригиналы после перевода в электронный 
вид возвращаются владельцам. 

В 2015 году архив заключил соглашения о 
сотрудничестве с несколькими литераторами 
республики. В архив поступили сотни фото-
графий в электронном виде и на бумажных 
носителях. Последние оцифровывались. До-
кументы проходят экспертизу ценности и на-
учное описание. В фондах уже появилось бо-

Â.Ã. ÊÎ×ÅØÊÎÂÀ,  
çàâåäóþùèé ñåêòîðîì ôîðìèðîâàíèÿ àðõèâíûõ ôîíäîâ îòäåëà  

ôîðìèðîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ýëåêòðîííûõ è êèíîäîêóìåíòîâ 
Ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà ýëåêòðîííîé è êèíîäîêóìåíòàöèè ×Ð 

ÌÓËÜÒÈÌÅÄÈÉÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ 
«ËÈÒÅÐÀÒÎÐÛ ×ÓÂÀØÈÈ –  

ÍÀØÈ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊÈ» 
(Èç îïûòà ðàáîòû Ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà 

ýëåêòðîííîé è êèíîäîêóìåíòàöèè ×Ð)
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лее десятка личных коллекций мастеров пера, 
состоящих из личных и наградных докумен-
тов, фотографий из семейных альбомов, отра-
жающих их профессиональную и обществен-
ную деятельность. Также наши специалисты 
брали у держателей личных архивов видео-
интервью. На основе собранного материала 
с использованием архивного фонда было со-
здано мультимедийное издание «Литераторы 
Чувашии – наши современники», состоящее 
из десяти основных разделов, каждый из ко-
торых относится к определенному поэту или 
писателю: «Порфирий Афанасьев», «Николай 
Исмуков», «Анатолий Кибеч», «Ева Лисина», 
«Сергей Павлов», «Раиса Сарби», «Юрий Се-
мендер», «Виталий Станьял», «Валерий Тур-
гай», «Михаил Юхма». Каждый из разделов 
разбит на четыре подраздела. Раздел «Жизнь 
и творчество» содержит биографические све-
дения и рассказывает о творческой и обще-
ственной деятельности литератора. В раздел 
«Фотоальбом» вошли снимки, описывающие 
детские, юношеские годы литераторов, нача-
ло их творческого пути, а также отображаю-
щие профессиональную жизнь и творческий 
процесс поэтов и писателей, этапы деятель-
ности на литературном поприще и участие в 
общественной жизни республики. Экспози-
ция документов, временные рамки которых 
включают вторую половину XX века – нача-
ло XXI века, размещена в хронологическом 
порядке. Раздел «Видеоинтервью» содержит 
фрагменты видеозаписей интервью с литера-
торами, в которых мастера художественного 
слова рассказывают о своей литературной де-
ятельности, размышляют о настоящем и буду-
щем современной чувашской прозы и поэзии, 
читают любимые отрывки из знаменитой по-
эмы «Нарспи», делятся творческими плана-
ми. Раздел «Основные издания» включает в 
себя список основных изданий литераторов, 
дополненный графическими изображения об-
ложек книг.

Мультимедийное издание создано в целях 
сохранения историко-культурного, докумен-
тального и литературного наследия, популя-
ризации творчества чувашских поэтов и пи-
сателей, повышения культурного уровня жи-
телей республики. Оно содержит 557 фото- и 
10 видеодокументов.

3 сентября состоялась его презентация. В 
просмотровом зале архива собрались веду-

щие литераторы Чувашии – герои мультиме-
дийного издания, профессионалы и ценители 
таланта мастеров пера, представители государ-
ственных учреждений культуры, средств мас-
совой информации, преподаватели и студенты 
филологических факультетов вузов республи-
ки, а также все те, кому интересно творчество 
чувашских поэтов и писателей.

Мероприятие предварял показ видеоро-
лика, созданного из материалов фонда Госу-
дарственного архива электронной и кинодо-
кументации. Затем гостей поприветствовал 
директор архива Алексей Белов и выразил 
признательность литераторам-героям муль-
тимедийного издания. Благодаря им фонды 
архива пополнились личными коллекциями 
документов народных поэтов Порфирия Афа-
насьева, Николая Исмукова, Юрия Семендера, 
Валерия Тургая, народных писателей Михаи-
ла Юхмы, Сергея Павлова, поэтов Анатолия 
Кибеча, Раисы Сарби, писателя Евы Лисиной, 
литературоведа Виталия Станьяла.

Мультимедийное издание «Литераторы 
Чувашии – наши современники» презентова-
ла главный архивист отдела формирования и 
использования электронных и кинодокумен-
тов Ирина Софронова. Издание получило по-
ложительный отзыв участников презентации. 
Народные писатели Михаил Юхма и Сергей 
Павлов поблагодарили архивистов за труд и 
отметили важность создания подобного рода 
проектов, способствующих популяризации 
творчества чувашских поэтов, писателей, а 
также сохранению историко-культурного, 
документального и литературного наследия. 
Поэты Анатолий Кибеч и Раиса Сарби выска-
зали восхищение работой архивистов и выра-
зили надежду на дальнейшее использование 
мультимедийного издания в процессе учебы 
в школах и вузах, а также в деле воспитания 
молодежи и повышения культурного уровня 
жителей республики. Анатолий Кибеч передал 
свои эмоции стихами «Шурă Шупашкар», ко-
торые легли в основу гимна города Чебокса-
ры, а Раиса Васильевна посвятила свои стихи 
коллегам по перу.

Мероприятие прошло в теплой дружест-
венной обстановке и закончилось чаепитием. 
Сотрудники архива провели фото- и видео-
съемку презентации, после научного описа-
ния документы также пополнят Архивный 
фонд Чувашии.
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Ïîèñêè, èññëåäîâàíèÿ, íàõîäêè

Ýëåêòðîííàÿ áèáëèîòåêà ôîðìèðóåòñÿ 
ÁÓ «Íàöèîíàëüíàÿ áèáëèîòåêà ×óâàø-

ñêîé Ðåñïóáëèêè» Ìèíêóëüòóðû ×óâàøèè è îò 
åå èìåíè ïðåäîñòàâëÿåò ëîêàëüíûì è óäàëåí-
íûì ïîëüçîâàòåëÿì ýëåêòðîííûå äîêóìåíòû. 

Îñíîâíàÿ öåëü ñîçäàíèÿ ýëåêòðîííîé áèá-
ëèîòåêè Íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêè ×óâàøñêîé 
Ðåñïóáëèêè (äàëåå – Ýëåêòðîííàÿ áèáëèîòå-
êà) – ïðåäîñòàâëåíèå ðàâíîãî è îïåðàòèâíîãî 
äîñòóïà ê íàèáîëåå öåííîé ÷àñòè ôîíäà áèá-
ëèîòåêè ïóòåì ôîðìèðîâàíèÿ íàöèîíàëüíîãî 
áèáëèîòå÷íîãî ðåïåðòóàðà ýëåêòðîííûõ äî-
êóìåíòîâ, ñîäåðæàùèõ èíôîðìàöèþ î ×óâàø-
ñêîé Ðåñïóáëèêå. 

Ôîíä Ýëåêòðîííîé áèáëèîòåêè ñîñòîèò èç 
ýëåêòðîííûõ êîïèé êíèã, ñáîðíèêîâ, ïðîäîëæà-
þùèõñÿ èçäàíèé, ñòàòåé èç ãàçåò è æóðíàëîâ, 
íåîïóáëèêîâàííûõ äîêóìåíòîâ, èíòåðíåò-ðå-
ñóðñîâ êðàåâåä÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè. Â Ýëåê-
òðîííóþ áèáëèîòåêó âêëþ÷àþòñÿ èçäàíèÿ, îò-
ñêàíèðîâàííûå Íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêîé 
×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè, ïîëó÷åííûå ïî äîãî-
âîðàì ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè è çàèìñòâîâàííûå 
èç èñòî÷íèêîâ, äîñòóïíûõ â ñåòè Èíòåðíåò. Âñå 
äîêóìåíòû (îêîëî 15 000 èçäàíèé) äîñòóïíû â 
ëîêàëüíîé ñåòè Íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêè ×ó-
âàøñêîé Ðåñïóáëèêè, ÷àñòè÷íî íà ñàéòå Íàöè-
îíàëüíîé áèáëèîòåêè ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè 
ïî àäðåñó www.nbchr.ru.

Äëÿ ïîèñêà è ïðîñìîòðà äîêóìåíòîâ íà ñàé-
òå Íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêè íåîáõîäèìî çà-
ðåãèñòðèðîâàòüñÿ (àâòîðèçîâàòüñÿ) íà ãëàâíîé 
ñòðàíèöå ñàéòà. Ðåãèñòðàöèÿ áåñïëàòíà, îíà íå-
îáõîäèìà äëÿ ñáîðà ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìà-
öèè îá èñïîëüçîâàíèè ðåñóðñîâ. Îðãàíèçàöèÿ 
äîñòóïà ê Ýëåêòðîííîé áèáëèîòåêå îñíîâûâà-
åòñÿ íà ïðèíöèïàõ îáùåäîñòóïíîñòè è îòêðû-
òîñòè äëÿ ïîëüçîâàòåëåé, à òàêæå ïîëíîòû è 
îïåðàòèâíîñòè ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î íàëè-
÷èè äîêóìåíòà è ïðÿìîãî äîñòóïà ê åãî ñîäåð-

æàíèþ ïîñðåäñòâîì îáðàùåíèÿ ê ýëåêòðîííî-
ìó êàòàëîãó. Ïîèñê â Ýëåêòðîííîé áèáëèîòåêå 
è ïðîñìîòð äîêóìåíòîâ ÿâëÿåòñÿ áåñïëàòíûì 
äëÿ âñåõ êàòåãîðèé ïîëüçîâàòåëåé. Âîçìîæíî 
ïðîâåäåíèå ïðîñòîãî ïîèñêà (ïî ñëîâó èëè ñî-
÷åòàíèþ ñëîâ), ðàñøèðåííîãî (òåìàòèêà, àâ-
òîð, çàãëàâèå), ïðîôåññèîíàëüíîãî ïîèñêà (ïî 
ýëåìåíòàì áèáëèîãðàôè÷åñêîãî îïèñàíèÿ è 
êëàññèôèêàöèîííûì ñõåìàì). Ïîèñê ïî àâ-
òîðó «Ïåòðîâ, Ìèõàèë Ïåòðîâè÷, 1877–1937) 
âûäàåò â ðåçóëüòàòå 2 ýëåêòðîííûõ ðåñóðñà: 
äîêëàä «Î ïðîèñõîæäåíèè ÷óâàø», ïðî÷èòàí-
íûé Ì.Ï. Ïåòðîâûì 15 ìàðòà 1925 ãîäà íà çà-
ñåäàíèè Îáùåñòâà èçó÷åíèÿ ìåñòíîãî êðàÿ, à 
òàêæå ó÷åáíîå ïîñîáèå Âàñèëèÿ Äèìèòðèåâè÷à 
Äèìèòðèåâà «Ì.Ï. Ïåòðîâ – äåÿòåëü ïðîñâå-
ùåíèÿ è êóëüòóðû, ýòíîãðàô è èñòîðèê». Äëÿ 
çàùèòû ïðàâ ïðàâîîáëàäàòåëåé íà îòäåëüíûå 
äîêóìåíòû ââåäåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðîñìîò-
ðå. Ñ ýòèìè äîêóìåíòàìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ 
â ñòåíàõ áèáëèîòåêè.

Äîêóìåíòû Ýëåêòðîííîé áèáëèîòåêè ðàñ-
ïðåäåëåíû ïî 40 òåìàòè÷åñêèì êîëëåêöèÿì, 
÷òî ïîçâîëÿåò ñîäåðæàòåëüíî ðàñêðûòü ïðåä-
ñòàâëåííûé ìàòåðèàë: «Àâòîðåôåðàòû äèñ-
ñåðòàöèé», «Èçâåñòèÿ Îáùåñòâà àðõåîëîãèè, 
èñòîðèè è ýòíîãðàôèè ïðè Êàçàíñêîì óíèâåð-
ñèòåòå», «×óâàøñêàÿ êíèãà äî 1917 ã.» (ïðåä-
ñòàâëåíû ìàòåðèàëû ïî èñòîðèè, ýòíîãðàôèè, 
ïåäàãîãèêå, ÿçûêó, ôîëüêëîðó, êóëüòóðå ÷óâàø-
ñêîãî íàðîäà ñ 1769 ïî 1917 ãã.), «Ëèòåðàòóð-
íàÿ ïàëèòðà ×óâàøèè – 100 êíèã äëÿ ïðî÷òå-
íèÿ» (õóäîæåñòâåííàÿ è íàó÷íî-ïîïóëÿðíàÿ 
ëèòåðàòóðà êëàññèêîâ ÷óâàøñêîé ëèòåðàòóðû 
è ñîâðåìåííûõ àâòîðîâ íà ÷óâàøñêîì ÿçûêå), 
«Ïðèðîäà ×óâàøèè» (ñîáðàíû êíèãè è ñòàòüè 
î ïðèðîäå è ïðèðîäíûõ áîãàòñòâàõ ×óâàøèè), 
«Ó÷åíûå çàïèñêè ×ÃÈÃÍ» (ïðåäñòàâëåíî 107 
òîìîâ ó÷åíûõ çàïèñîê ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ 
÷óâàøñêîãî ÿçûêà, ëèòåðàòóðû, ôîëüêëîðà, èñ-

Ì.Ã. ØÓÁÍÈÊÎÂÀ,  
çàâåäóþùèé îòäåëîì êîìïëåêñíîãî èíôîðìàöèîííî- 

áèáëèîãðàôè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ  
Íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêè ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ 

×ÓÂÀØÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
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òîðèè, àðõåîëîãèè, ýòíîëîãèè, àíòðîïîëîãèè, 
èñêóññòâà ÷óâàøñêîãî íàðîäà ñ 1941 ïî 1981 ã. 
è 2 áèáëèîãðàôè÷åñêèõ óêàçàòåëÿ ê èññëåäîâà-
íèÿì ×óâàøñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà 
ãóìàíèòàðíûõ  íàóê), «×óâàøèÿ â ðîññèéñêîé 
ïðåññå» (êîëëåêöèÿ ñîäåðæèò ñòàòüè î ×óâàøèè 
è ÷óâàøàõ, à òàêæå àâòîðîâ – óðîæåíöåâ ×ó-
âàøñêîé Ðåñïóáëèêè, îïóáëèêîâàííûõ íà ñòðà-
íèöàõ ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé è ñáîðíèêîâ, 
âûõîäÿùèõ çà ïðåäåëàìè ðåñïóáëèêè ñ íà÷àëà 
2000-õ ãã.). Ëèòåðàòóðà î æèçíè è äåÿòåëüíîñ-
òè âûäàþùèõñÿ ëþäåé ×óâàøèè ïðåäñòàâëåíà 
â ëè÷íûõ êîëëåêöèÿõ: «Àéãè Ãåííàäèé Íèêî-
ëàåâè÷», «Íàðûøêèí Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷», 
«Íèêîëàåâ Àíäðèÿí Ãðèãîðüåâè÷», «Ìèòòà Âà-
ñèëèé Åãîðîâè÷», «Õóçàíãàé Ïåòð Ïåòðîâè÷», 
«ßêîâëåâ Èâàí ßêîâëåâè÷».

Ñðåäè àêòóàëüíûõ êîëëåêöèé 2015 ãîäà ìîæ-
íî âûäåëèòü ñëåäóþùèå: «Èâàíîâ Êîíñòàíòèí 
Âàñèëüåâè÷» (âêëþ÷åíû ïðîèçâåäåíèÿ, ëèòåðà-
òóðà î æèçíè è òâîð÷åñòâå êëàññèêà ÷óâàøñêîé 
ïîýçèè), «Êíèãè ïåðèîäà Ãðàæäàíñêîé âîéíû â 
Ðîññèè (1917–1922)». Â ãîä 70-ëåòèÿ Ïîáåäû â 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå ñîçäàíà êîëëåê-
öèÿ «Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà â èñòîðèè 
×óâàøèè», â êîòîðóþ âîøëè áîëåå ñòà êíèã, 
ñòàòåé, àâòîðåôåðàòîâ ïî èñòîðèè ×óâàøñêîé 
Ðåñïóáëèêè â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû 1941–1945 ã., îöèôðîâàííûõ Íàöèîíàëü-
íîé áèáëèîòåêîé ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè. Òàêæå 
ïîäãîòîâëåíû, âêëþ÷åíû â Ýëåêòðîííóþ áèáëè-
îòåêó è äîñòóïíû íà ñàéòå áèáëèîòåêè öèôðî-
âûå êîïèè âûïóñêîâ ãàçåò «Êðàñíàÿ ×óâàøèÿ» 
è «×µâàø êîììóíè» çà 1941–1945 ã., âñåãî 2730 
íîìåðîâ. Ýòà êîëëåêöèÿ «Ïåðèîäè÷åñêèå èçäà-
íèÿ ×óâàøèè 1941–1945 ãã.» (ãàçåòà «Êðàñíàÿ 
×óâàøèÿ», «×µâàø êîììóíè») ïåðåäàíà â ôîíä 
Ïðåçèäåíòñêîé áèáëèîòåêè èì. Á.Í. Åëüöèíà, äî-
ñòóïíà â âèðòóàëüíûõ ÷èòàëüíûõ çàëàõ íà âñåé 
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

Ïîïóëÿðèçàöèÿ èçäàíèé, âõîäÿùèõ â Ýëåê-
òðîííóþ áèáëèîòåêó, è ðàñïðîñòðàíåíèå èí-
ôîðìàöèè î íîâèíêàõ – öåëü ñîçäàíèÿ áëîãà 
ýëåêòðîííîãî ÷èòàëüíîãî çàëà «Áèáëèîòåêà â 
öèôðîâîì ôîðìàòå» http://echznbchr.blogspot.
ru/. Â 2014 ãîäó íà ñòðàíèöàõ áëîãà áûë îïóá-
ëèêîâàí ïåðâûé âûïóñê åæåìåñÿ÷íîãî ýëåêò-
ðîííîãî æóðíàëà «Âåñòè ýëåêòðîííîé áèáëè-
îòåêè», êîòîðûé ïîñâÿùåí îáçîðó «Çàïèñîê 
×óâàøñêîãî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñ-
òèòóòà ÿçûêà, ëèòåðàòóðû è èñòîðèè». Ïîñëå-
äóþùèå âûïóñêè ïðåäîñòàâëÿþò ÷èòàòåëÿì 
âîçìîæíîñòü ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èñòî÷íèêàìè, 

ñâÿçàííûìè ñ æèçíüþ è äåÿòåëüíîñòüþ Âà-
ñèëèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à Ìàãíèöêîãî, Íèêîëàÿ 
Èâàíîâè÷à Çîëîòíèöêîãî, Èâàíà ßêîâëåâè÷à 
ßêîâëåâà, Âàñèëèÿ Àôàíàñüåâè÷à Ñáîåâà, Âè-
òàëèÿ Ïåòðîâè÷à Ñòàíüÿëà, ïåðåâîäàìè íà ÷ó-
âàøñêèé ÿçûê ïðîèçâåäåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà, ñ 
ýëåêòðîííûìè êîïèÿìè ôîòîãðàôèé, êîëëåêöè-
åé àâòîðåôåðàòîâ äèññåðòàöèé ïî èñòîðèè ÷ó-
âàøñêîãî êðàÿ è ýòíîãðàôèè ÷óâàø, ýëåêòðîí-
íûìè êîïèÿìè èçäàíèé ïî àðõåîëîãèè ÷óâàø-
ñêîãî êðàÿ, íàöèîíàëüíîìó èçîáðàçèòåëüíîìó 
èñêóññòâó ×óâàøèè.

Îñîáî õî÷åòñÿ îòìåòèòü âèðòóàëüíûå âû-
ñòàâêè íà ñòðàíèöàõ áëîãà. Â ñîáðàíèè Ýëåê-
òðîííîé áèáëèîòåêè çíà÷èòåëüíîå ìåñòî çàíè-
ìàþò êîëëåêöèè «Îáðàçîâàíèå è ïåäàãîãèêà â 
×óâàøèè», «×óâàøñêèé ÿçûê». Îíè ïðåäñòàâ-
ëÿþò èññëåäîâàíèÿ ÷óâàøñêîãî ÿçûêà, ó÷åáíóþ 
ëèòåðàòóðó, ìàòåðèàëû ïî èñòîðèè îáðàçîâàíèÿ 
â ×óâàøèè, ñîäåðæàò äîðåâîëþöèîííûå èññëå-
äîâàíèÿ ÷óâàøñêîãî ÿçûêà, èçäàíèÿ íà ÷óâàøñ-
êîì ÿçûêå, â òîì ÷èñëå ýëåêòðîííûå êîïèè ÷ó-
âàøñêèõ áóêâàðåé. Ýòè èçäàíèÿ ïðåäñòàâëåíû 
íà âèðòóàëüíîé âûñòàâêå «×óâàøñêèé ÿçûê. 
ßçûê ìàòåðè. Ìîé ðîäíîé ÿçûê».

Âèðòóàëüíàÿ âûñòàâêà «Ïàìÿòíûå êíèãè 
Êàçàíñêîé è Ñèìáèðñêîé ãóáåðíèé» ïðåäñòàâ-
ëÿåò ýëåêòðîííûå êîïèè åæåãîäíèêîâ îôèöè-
àëüíîé ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè, âûïóùåííûõ 
â 89 ãóáåðíèÿõ è îáëàñòÿõ Ðîññèéñêîé èìïåðèè 
ñ ñåðåäèíû 1830-õ äî 1917 ã. Â ñîñòàâå ýëåêò-
ðîííîé áèáëèîòåêè ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè 16 
ïàìÿòíûõ êíèã Êàçàíñêîé è 16 ïàìÿòíûõ êíèã 
Ñèìáèðñêîé ãóáåðíèé èç ñîáñòâåííûõ êíèæíûõ 
ôîíäîâ, à òàêæå ïðåäîñòàâëåííûõ Ðîññèéñêîé 
Íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêîé, Ïðåçèäåíòñêîé 
áèáëèîòåêîé èì. Á.Í. Åëüöèíà, Íàöèîíàëüíîé 
ýëåêòðîííîé áèáëèîòåêîé Ðåñïóáëèêè Òàòàð-
ñòàí, èíòåðíåò-áèáëèîòåêàìè «Öàðñêîå ñåëî» 
è «Google books», êîòîðûå äîñòóïíû è ìîãóò 
áûòü ïîëåçíû âñåì çàèíòåðåñîâàííûì ëþáèòå-
ëÿì êíèãè: áèáëèîôèëàì, èñòîðèêàì êóëüòóðû, 
êðàåâåäàì, áèáëèîòåêàðÿì, ïðåïîäàâàòåëÿì.

Ôîðìèðîâàíèå Ýëåêòðîííîé áèáëèîòåêè, 
ñîçäàíèå ýëåêòðîííûõ àíàëîãîâ ïå÷àòíûõ èç-
äàíèé ñïîñîáñòâóåò ñîõðàíåíèþ íàó÷íîãî è 
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïðîøëîãî ×óâàøèè, ïðè-
îáùåíèþ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ ê èñòîðèè ðîä-
íîé êóëüòóðû, ÿçûêà, îáû÷àÿì è òðàäèöèÿì íà-
ðîäà. Ýëåêòðîííàÿ áèáëèîòåêà ïðåäîñòàâëÿåò 
âîçìîæíîñòü ëþáîìó ÷åëîâåêó ïîçíàêîìèòüñÿ 
ñ  ðåäêèìè èçäàíèÿìè, ðàíåå íåäîñòóïíûìè 
øèðîêîìó êðóãó ÷èòàòåëåé. 
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«Талантливый человек талантлив 
во всем» – эта устоявшаяся исти-

на вспоминается сразу, когда речь заходит 
о Петре Николаевиче Осипове – кандидате 
медицинских наук, артисте театра и кино, 
режиссере, музыканте, драматурге-перевод-
чике, романисте.

Петр Николаевич Осипов родился 27 ян-
варя 1900 года в деревне Кудемеры Чебоксар-
ского уезда Казанской губернии (ныне Коз-
ловского района) в крестьянской семье. Он 
был самым младшим из 9 детей. К 1910 году 
от большой когда-то семьи остались Петр и 
старший сын Михаил, две дочери – Алексан-
дра и Мария, бабушка со стороны отца. Отец, 
умирая, завещал Михаилу помочь Петру по-
лучить образование, не бросать его, быть ему 
вместо отца. В том же году Петр поступил в 
Казанскую третью гимназию, которую окон-
чил в 1918 году. Учился в музыкальном учи-
лище по классу скрипки (1913–1918), Вос-
точной консерватории (1920–1922), завершил 
музыкальное образование в 1926 году в Вос-
точном музыкальном техникуме. В 1924 году 
окончил медицинский факультет Казанского 
университета, в 1927 – клиническую ордина-
туру на кафедре внутренних болезней того же 
университета.

П.Н. Осипов участвовал в работе Чуваш-
ского театра в Казани, руководил драматиче-
ским кружком Казанского чувашского педа-

гогического техникума. Работал заведующим 
терапевтическим отделением Чебоксарской го-
родской больницы, главным врачом Чебоксар-
ской городской поликлиники, одновременно 
в 1927–1930 годах – главным режиссером Чу-
вашского драматического театра. В 1930–1934 
годах был преподавателем по классу скрипки 
Чувашского музыкально-театрального техни-
кума. В 1948–1950 годах – министр здраво-
охранения Чувашии, затем главный терапевт 
Министерства здравоохранения Чувашской 
АССР, заведующий кардиоревматологичес-
ким центром при Республиканской клиничес-
кой больнице №1.

Литературную деятельность начал в 1916 
году. Написал более 20 пьес, роман-трилогию 
«Элкей таврашӗ», перевел на чувашский язык 
произведения Ф. Шиллера, А.П. Чехова и др. 
Петр Николаевич проявил себя как талантли-
вый разноплановый актер. 

Трудная и интересная жизнь П.Н. Осипова, 
наполненная любимой работой и творчеством, 
прервалась 18 марта 1987 года.

Первое поступление личных вещей, доку-
ментов, фотографий П.Н. Осипова в Чуваш-
ский республиканский краеведческий музей 
было в 1981 году. В своем письме к сотрудни-
це музея истории Казанского государствен-
ного университета от 3 марта 1974 года Петр 
Николаевич сообщает: «Депутатские билеты 
и т. п. материалы представляют большой инте-

Ñ.À. ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ, 
íàó÷íûé ñîòðóäíèê íàó÷íî-ôîíäîâîãî îòäåëà ×ÍÌ

ÔÎÍÄ Ï.Í. ÎÑÈÏÎÂÀ 
Â ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ 

×ÓÂÀØÑÊÎÃÎ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÓÇÅß
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рес для нашего литературного или краеведчес-
кого музея… где имеется специальный стенд, 
но и туда я еще не сдавал их (хотя и просят 
настойчиво)». 

Благодаря усилиям научных сотрудников 
Татьяны Алексеевны Вишняковой и Людмилы 
Львовны Козыревой личные вещи П.Н. Оси-
пова поступили в фонд Чувашского республи-
канского краеведческого музея.

Фонду П.Н. Осипова был присвоен №17, 
по требованиям главного архивного управле-
ния составлена опись, документы размещены 
по тематическим разделам.

Раздел I. Материалы к биографии.
К ним относятся:
1. Личные документы. Например, билет 

ученика VII класса Казанской третьей гим-
назии Осипова Петра на 1916–1917 учеб-
ный год.

В билете прописаны правила поведения 
гимназиста в учебном заведении и обществен-
ных местах. 

В своем автобиографическом романе-три-
логии «Эльгеевы» Петр Николаевич описал 
соответствовавший действительности слу-
чай. Его литературный герой Павел с братом 
Михаилом посетили ресторан, что строжайше 
было запрещено правилами поведения гим-
назиста. На беду, в этот же ресторан пришел 
попить пива надзиратель гимназии. Когда на 
следующий день директор учебного заведе-
ния вызвал к себе гимназиста и потребовал 
отчета, Павел не признался в своем проступ-
ке и «даже перекрестился в подтверждение 
своих слов», так как понимал, что за посе-
щение ресторана могут снизить балл за по-
ведение, «а это значит – прощай, бесплатное 
обучение». Павлу повезло. Надзиратель «не 
был уверен, тот ли этот гимназист, которого 

он видел… в ресторане издали, да еще после 
второй бутылки пива».

2. Материалы служебной деятельности. 
Например, удостоверение министра здра-
воохранения Чувашской АССР П.Н. Оси-
пова. 

Членский билет №1 Осипова П.Н. – чле-
на республиканского научного общества те-
рапевтов РСФСР. 

3. Материалы общественно-политической 
деятельности: это различные мандаты, билет 
№ 41 члена ЦИК Х созыва Чувашской АССР, 
билет № 54 члена Чебоксарского горсовета ра-
бочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов и мн. др.

4. Материалы литературной деятельнос-
ти. Например, членский билет № 2254 Оси-
пова Петра Николаевича – члена литера-
турного фонда СССР.

 Пригласительный билет на открытие 
1-го Учредительного съезда  писателей 
РСФСР.
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 Мандат участника 1-го Учредительного 
съезда писателей РСФСР от Союза чуваш-
ских советских писателей.

5. Материалы о награждении: адреса поз-
дравительные, грамоты, дипломы.

Раздел II. Материалы творческой де-
ятельности: рукописи, программы, статьи 
в журналах.

Существующий фонд Петра Николаевича 
Осипова заметно обогатился за счет предме-
тов, поступивших в 2010 году благодаря ста-
раниям научного сотрудника Литературного 
музея им. К.В. Иванова Галины Георгиевны 
Еливановой. 

В документальном фонде 247 единиц хра-
нения, большая часть которых – письма. Они 
также разложены по темам:

1. Письма Петру Николаевичу и Зинаиде 
Федоровне Осиповым от друзей, знакомых, 
родных, пациентов, писателей.

Бывшая пациентка Кольцова писала Петру 
Николаевичу: «В 1927 году я была на приеме в 
больнице с больной печенью. Доктор Петров 
сказал, что у меня камни в печени, а доктор 
Осипов диагностировал эхинококк. Я поехала 
к профессору Геркену в Марпосад, он осмот-
рел и сказал, что врач Осипов далеко пойдет, 
что его диагноз верен. После операции выха-
живал меня доктор Осипов».

А это письмо пришло в редакцию газеты 
«Советская Чувашия». Студент-практикант 
А. Иванов вспоминает, как к ним в учебную 
часть Канашского медучилища после оконча-
ния конференции зашел П.Н. Осипов. «Народ 
откуда-то узнал об этом, и тут же в кабинете 
завуча Петру Николаевичу пришлось прини-
мать больных». Это было в 1964 году. Данные 
письма характеризуют его не только как от-
личного специалиста, но и как отзывчивого, 
душевного человека. Следующее письмо из 
Иваново от Валентины Макаровой от 2 фев-
раля 1980 года: «Земной поклон за все то, что 
вы сделали для нашей семьи в страшные дни 
1937 года. Вы …спасли моего мужа Макаро-
ва Сергея Сергеевича …от репрессии. Ночью 

раздался стук в окно…, и мне шепнули, что 
Сергея арестуют. Я побежала к Вам домой за 
помощью, Вы забрали Сергея и положили его 
в тифозную палату. Я только успела придти 
домой, как за ним пришли…».

В каждом письме Петру Николаевичу – 
слова благодарности. Кому-то он помог полу-
чить квартиру, кому-то выпустить книгу, вы-
лечил и поставил на ноги чью-то маму. Люди 
не забывают Петра Николаевича, даже через 
много лет шлют ему письма, наполненные 
чувством признательности и любви.

2. Письма Петра Николаевича и Зинаиды 
Фёдоровны Осиповых детям, внукам, ответы 
на письма разных лиц.

Петр Николаевич был счастливым отцом 
двоих детей: дочери Людмилы и сына Вален-
тина, дедом троих внуков. Дети пошли по сто-
пам отца, стали врачами. 

Из письма Зинаиды Фёдоровны Кате (род-
ственнице. – С.А.) от 26 февраля 1976 года: 
«Дети живут нормально. Торопятся жить, учат-
ся до старости. Все они – дети, зять и сноха – 
доктора наук. Трое профессоров, кроме Нади 
(сноха) пока». 

Письмо Зинаиды Федоровны и Петра Ни-
колаевича от 29 апреля 1939 года: «Дорогая, 
милая наша дочка Люсенька! Сегодня ты про-
снешься, и тебе в это время исполнится 11 лет. 
Ты на «отлично» прожила 11 лет. Желаем тебе 
и дальше жить также отлично, отлично учить-
ся и быть всегда здоровой и веселой».

Письмо внуку Юре от 13 сентября 1976 
года: «До нас дошли очень тяжелые вести: ты 
хочешь бросить учиться и вновь сидишь дома, 
не желая ничем заниматься. Как-то давно ты 
сказал: нужно в жизни идти напролом, давить 
других ради достижения своих целей. Я был 
тогда не только удивлен, но и поражен! Как 
бы ни было трудно, перебори свое нехотение 
учиться. Иди в институт, общайся с людьми и 
дави не соседей, а сам себя в первую очередь. 
Любящий тебя и желающий счастья в жизни 
дедушка Петя».

В жизни Петр Николаевич все старался де-
лать на «отлично». Был одним из лучших уче-
ников в гимназии, студентом-отличником, за-
мечательным врачом и прекрасным отцом.

3. Письма Петру Николаевичу и Зинаиде 
Федоровне Осиповым от детей и внуков.

Из письма Валентина Петровича Осипо-
ва от 24 января 1956 года: «Дорогой папочка! 
Всякий раз, как я обращаюсь мысленно к те-
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бе, мною овладевает чувство глубокой благо-
дарности и гордости за тебя. Ведь не у каж-
дого есть такой хороший папа, чье прекрас-
ное и безупречное отношение к своим детям 
неоценимо. Хороший не только как отец, но и 
как Человек, как замечательный врач-терапевт, 
заслуги которого перед народом переоценить 
невозможно. Очень часто мне по-настоящему 
бывает досадно, что мы не работаем вместе, 
что ты так далеко от меня».

Обычные студенческие письма: ответы на 
вопросы родителей об учебе, здоровье; отчеты, 
на что потрачены деньги, и просьбы о допол-
нительной материальной поддержке. 

А вот письма детей – молодых специалис-
тов обращены чаще к Петру Николаевичу, так 
как он уже не просто отец, а коллега! С ним 
можно обсудить проблемы, которые существу-
ют в системе здравоохранения, пожаловаться 
на то, что нет больных, которым нужна серь-
езная операция, а лежат только «неинтересные 
больные с аппендицитом». 

Время идет, дети выросли, появились вну-
ки. Их письма приобретают уже другой харак-
тер: дети интересуются здоровьем родителей, 
предлагают свою помощь в решении той или 
иной проблемы.

4. Переписка Петра Николаевича и Зина-
иды Петровны Осиповых с соседями Софьи 
Петровны Николаевой.

Софья Петровна была супругой Михаила 
Николаевича Николаева, брата Петра Николае-
вича. Михаил некоторое время работал учите-
лем Кудемерского земского училища, затем – 
контролером в германской фирме «Ф. Ревер» 
по яичным заготовкам и экспорту. Когда на-
чалась Первая мировая война, был мобилизо-
ван в царскую армию. Из рядовых дослужился 
до прапорщика. Женился на Софье Петровне 
Гусевой, дочери царского офицера. Мать ее 
была дворянка. Отношения Сони с родными 
мужа не сложились, ей были чужды обычаи 
чувашей, их жизненный уклад. В 1937 году 
М.Н. Николаев был репрессирован, Софья 
Петровна осталась одна. Умерла она в 1977 
году в Казани. 

Сохранилась переписка Петра Николае-
вича с соседями Софьи Петровны. Они, и не 
будучи родственниками, старались скрасить 
жизнь старой одинокой женщины: приносили 
продукты, убирались в ее комнате, оплачивали 

коммунальные услуги. Давали полный отчет 
о расходовании средств, которые присылали 
Осиповы. 

Из письма Петра Николаевича к Каплевой 
Нине Александровне: «Насколько она тяжела 
была по характеру при жизни, тебе это извес-
тно. Она почему-то меня недолюбливала, хотя 
я ей ради брата Миши всегда помогал. А в пос-
ледние два-три года регулярно посылал деньги 
по 30 рублей к ее пенсии, но она очень редко 
давала знать о себе. Ознакомившись с кое-ка-
кими документами и личными письмами своей 
снохи, я мнение свое о С.П. изменил в положи-
тельную сторону: уж очень тяжелая была у нее 
судьба, которую не каждый может перенести 
без травмы души».

Çà÷åòíàÿ êíèæêà ñëóøàòåëüíèöû Êàçàíñêèõ âûñøèõ 
æåíñêèõ  êóðñîâ Ãóñåâîé Ñîôüè Ïåòðîâíû

 Çàïèñè â äåâè÷üåì àëüáîìå Ñîíå÷êè Ãóñåâîé

В музее хранятся родословное древо, ко-
торое составил сам П.Н. Осипов, рукописи, 
программы спектаклей, поставленных по его 
произведениям, с автографами режиссеров, 
переписка Петра Николаевича с редакциями 
известных журналов – много, очень много 
ценных экспонатов, с которыми стоит позна-
комиться, чтобы понять, какой интересный, 
удивительный человек жил рядом с нами!
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Â ôåâðàëå 2015 ãîäà ïóòåì äîëãèõ ïå-
ðåãîâîðîâ áûë ïîëó÷åí àðõèâ Ãåííà-

äèÿ Àéãè, êîòîðûé õðàíèëñÿ â Ïàðèæå ó åãî 
äðóãà-õóäîæíèêà Íèêîëàÿ Äðîííèêîâà. Àðõèâ 
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðàçíîïëàíîâûå ìàòåðèà-
ëû. Ýòî æèâîïèñü (22 åä.), ãðàôèêà (154 åä.), 
ñêóëüïòóðà (8 åä.), ïðåäìåòû äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà (9 åä.), êíèãè è àëüáî-
ìû (38 åä.). Îòäåëüíûé çíà÷èòåëüíûé ïëàñò 
ñîñòàâëÿåò äîêóìåíòàëüíûé ôîíä: ïàïêè ñ 
ïèñüìàìè, îòêðûòêàìè, ñòàòüÿìè, ñòèõàìè, 
áëîêíîòàìè ñ àäðåñàìè, ñïèñêàìè, ôîòîãðàôè-
ÿìè è ò. ä. Äàæå ïîñëå áåãëîãî îñìîòðà ñîçäà-
åòñÿ ðåàëüíîå âïå÷àòëåíèå, ÷òî áîëüøèíñòâî 
èç ïðåäîñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ îòíîñèòñÿ ê 
ïåðèîäó èçäàíèÿ êíèãè «Îòìå÷åííàÿ çèìà». 
Ýòî çíà÷èò, ÷òî àðõèâ ôîðìèðîâàëñÿ ñ 1970-õ 
ãîäîâ ïî 1982 ãîä. Ïðè ïîäðîáíîì îçíàêîì-
ëåíèè ïîäòâåðæäàþòñÿ âñå ïðåäïîëîæåíèÿ î 
ñîäåðæàíèè àðõèâà. Äîêóìåíòû ïðåäñòàâëåíû 
ðóêîïèñíûå, ìàøèíîïèñíûå. Èñïîëüçîâàíà 
áóìàãà ðàçíîãî êà÷åñòâà.

Ïîäãîòîâêà ê èçäàíèþ êíèãè «Îòìå÷åííàÿ 
çèìà» äëèëàñü áîëåå äåñÿòè ëåò. Ýòî èçäàíèå, 
âûøåäøåå â Ïàðèæå â 1982 ãîäó, äî ñåãîäíÿø-
íåãî äíÿ ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïîëíûì èç âñåõ 
ñîáðàíèé. Êíèãà âûøëà ñ ïðåäèñëîâèåì êðóï-
íîãî ôðàíöóçñêîãî ïîýòà Ïüåðà Ýììàíþýëÿ. Â 
îäíîì èç ïèñåì (îò 10.01.1981 ã.) ïîýò ïèøåò î 
ñáîðíèêå êàê î ãëàâíîì òðóäå åãî æèçíè. Êíè-
ãà èç 624 ñòðàíèö ïëàíèðîâàëàñü êàê äâóõòîì-
íèê. Àâòîð ïåðâîíà÷àëüíî ïîäãîòîâèë ðóêî-
ïèñü â äâóõ òîìàõ. Íî â öåëÿõ ýêîíîìèè äåíåã 
áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå èçäàòü îäíîé êíèãîé. 
Çäåñü áûëà ó÷òåíà âîëÿ àâòîðà, è ðàçäåëèëè 
êíèãó íà äâå ÷àñòè. Ïåðâàÿ ÷àñòü ñîäåðæèò 
ñòèõè, ñîñòàâëÿþùèå îñíîâíîé ñâîä ëèðèêè. 

Âî âòîðîé ÷àñòè ïðåäñòàâëåíû ñòèõè ðàçíûõ 
ëåò, ðàçäåë ðàííåé ëèðèêè è ñáîðíèê «Çèìíèå 
êóòåæè», ñòîÿùèé îñîáíÿêîì â åãî ïîýçèè. Â 
ñáîðíèê âîøëè ñòèõè, íàïèñàííûå ñ 1950-õ 
ãîäîâ äî 1980 ãîäà, à òàêæå áèáëèîãðàôèÿ, 
ïîäðîáíûå ïðèìå÷àíèÿ. Â ïðèëîæåíèè âìåñòî 
ïîñëåñëîâèÿ – òðè ñòàòüè, òðè âçãëÿäà íà ïî-
ýçèþ Àéãè: ÷åøñêîãî êðèòèêà Ìàèòû Àðíàó-
òîâîé «Ìîëîäàÿ ñîâåòñêàÿ ïîýçèÿ è êðèòåðèè 
ìèðîâîé çíà÷èìîñòè», ïîëüñêîãî òåîðåòèêà 
ëèòåðàòóðû Ýäâàðäà Áàëüöåæàíà «Ïîëüñêèé 
Àéãè», ëèòåðàòóðîâåäà Àëåêñàíäðà Ëåîíòüå-
âà «Íà ïóòè ê àíãåëüñêîìó ñïëàâó (Èç íåîêîí-
÷åííîé ðàáîòû î Ã. Àéãè)». Â àðõèâå èìåþò-
ñÿ ìíîãî÷èñëåííûå ïîäáîðêè ðåäàêòóðû è 
êîððåêòóðû – «Ïîïðàâêè», «Îáúÿñíåíèÿ», 
«Çàìå÷àíèÿ», «Èñïðàâëåíèÿ», «Äîðàáîòêè», 
«Ðàñïîðÿäîê ïîñûëàåìûõ âåùåé», «Ïîñëåä-
íèå îáùèå óêàçàíèÿ ê ñáîðíèêó», «Îêîí÷à-
òåëüíûå äîïîëíåíèÿ», «Ïîñëåäíèå ñîâåòû», 
«Ïðîñüáû ê èçäàòåëüñòâó», «Äëÿ èçäàòåëÿ-
ðåäàêòîðà, íàáîðùèêîâ è êîððåêòîðîâ» – òàê 
íàçâàë ýòè ïàïêè ñàì ïîýò. 

Âñå îðãàíèçàöèîííûå ðàáîòû, ïåðåãîâîðû 
ïî èçäàíèþ êíèãè âåëà Âåðîíèêà Ëîññêàÿ, èç-
âåñòíàÿ ôðàíöóçñêàÿ ñëàâèñòêà, ïåðåâîä÷èê, 
äåÿòåëü êóëüòóðû. Íà ýòî ó íåå óøëî áîëåå äå-
ñÿòè ëåò. Â àðõèâå åñòü ïàïêà, ãäå Âåðîíèêà 
Êîíñòàíòèíîâíà íàïèñàëà: «Ïèñüìà êî ìíå, 
ïîñëàííûå ïî ïî÷òå ïîñëå ïåðâîãî çíàêîìñòâà 
è äî ïëàíîâ ïå÷àòàíèÿ êíèãè. 1969–1973». À 
íà îáùåé ïàïêå, êîòîðàÿ îáúåäèíÿåò ýòè ïàï-
êè, çíà÷èòñÿ «Ã. Àéãè. 1964–1975». Èìååòñÿ 
åùå ïàïêà «Ïèñüìà êî ìíå (íå ïî ïî÷òå)» è 
äàëåå óêàçûâàþòñÿ äàòû – 21.12.74; 23.07.75; 
7.08.75; 16.08.75; 14.12.75; 12.01.76; 20.01.76; 
18.02.76; 24.03.76; 14.04.76. Èòîãî – 10 ïèñåì. 

Í. À. ÑÅËÜÂÅÐÑÒÐÎÂÀ, 
çàâåäóþùèé Ìóçåéíî-âûñòàâî÷íûì öåíòðîì

ÈÑÒÎÐÈß 
ÎÄÍÎÉ ÊÍÈÃÈ

(Îáçîð 
äîêóìåíòàëüíîãî 
àðõèâà Ãåííàäèÿ 

Àéãè)
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Ïåðâîå ïèñüìî Àéãè, êîòîðîå ÿ îáíàðóæèëà â 
àðõèâå, àäðåñîâàííî åé 3.08.1970 ãîäà. Ïèñåì 
îò Àéãè ê Âåðîíèêå Ëîññêîé ìíîæåñòâî. Îíè 
â àðõèâå ðàçðîçíåííû. Ïèñüìà îò Ëîññêîé, 
êîíå÷íî æå, ñîõðàíèëèñü â äîìàøíåì àðõè-
âå ïîýòà. Èõ ñóäüáà ìíå íåèçâåñòíà. Â ïîëó-
÷åííîì îò Äðîííèêîâà àðõèâíûõ ìàòåðèàëàõ 
åñòü êñåðîêîïèÿ ïèñüìà Âåðîíèêè Ëîññêîé îò 
1.12.1980 ãîäà, ãäå îíà ïðåäëàãàåò âûïóñòèòü 
ïîä îäíîé îáëîæêîé äâà òîìà, êàê äâå ÷àñòè. 
Ôîðìàò êíèãè ïîçâîëÿåò ðàçáèâàòü äëèííûå 
ñòðîêè íà äâå ñòðî÷êè. Â ïèñüìå îáðàùåíèå: 
«…åñëè Âû ñ÷èòàåòå ýòî âîçìîæíûì, ìû ìî-
æåì ñîêðàòèòü ðàñõîä íà áóìàãó â äâà ðàçà». 
Â ýòîì æå ïèñüìå îáñóæäàåòñÿ îáëîæêà. Íà-
ñ÷åò îáëîæêè åñòü ïðîñòðàííîå îïèñàíèå Ãåí-
íàäèÿ Àéãè â ïèñüìå îò 24.01.1981ã.: «…îá-
ëîæêó êíèãè ñäåëàë çäåñü õóäîæíèê (íå òîò, 
î êîòîðîì ÿ óïîìÿíóë), î÷åíü ïîäëèííûé, 
ëþáèìûé ìíîþ – Èãîðü Ìàêàðåâè÷. Øðèôò 
– ôàìèëèÿ êàæåòñÿ íàéäåííûì ìíå èäåàëüíî, 
î÷åíü òî÷íî ñîîòâåòñòâóþùèì ñàìîé ñóùíîñ-
òè êíèãè (ñâåò – áåëèçíà: âî òüìå – è íå òî-
íóùèé, è íå âûðûâàþùèéñÿ, äåðæàùèéñÿ â 
ñïîêîéíîé îñòîé÷èâîñòè; â òî æå âðåìÿ – ýòî 
êàêàÿ-òî òàìãà, ÷òî-òî «òàêîå», ÷òî ïðîìåëüêà-
åò íà íåñóùèõñÿ òîâàðíûõ âàãîíàõ, – óêàçàíèå 
íà êàêîå-òî óõîäÿùåå ñîäåðæàíèå). Ïî-ìîå-
ìó, âñå – ãðàôè÷åñêè – ðåøåíî çàìå÷àòåëüíî. 
À ðèñóíîê – ìîé… È ëèøü òî ìîãó ñêàçàòü, 
÷òî ýòî – çíàê ìîåãî ïðåêëîíåíèÿ ïåðåä èçî-
èñêóññòâîì (ëþáèìåéøèì èç âñåõ èñêóññòâ, 
èáî, íàõîäÿñü â ñàìîé ïîýçèè, ÿ î «ëþáâè» ê 
íåé è íå ìîãó ãîâîðèòü). Äóìàþ åùå, ÷òî ýòà 
âåùèöà ñòðàííûì îáðàçîì îêàçàëàñü ÷åì-òî 
ñîîòâåòñòâóþùåé íåêîòîðûì ìîìåíòàì ìîåé 
«ïîýòèêè»…

Äëÿ òîãî, ÷òîáû êíèãà ìîãëà íàïå÷àòàòü-
ñÿ, ïîäêëþ÷èëèñü ìíîæåñòâî ëþäåé. Íàáèðàë 
êíèãó ðåäàêòîð æóðíàëà «Êîâ÷åã» ïèñàòåëü 
Íèêîëàé Áîêîâ, ìóæ êîìïîçèòîðà Ñîôüè Ãó-
áàéäóëèíîé. (Ñ ýòîé ñóïðóæåñêîé ÷åòîé Àéãè 
÷àñòî âñòðå÷àëñÿ â Ìîñêâå â íà÷àëå 1970-õ ãî- 
äîâ.) Â 1975 ãîäó Í. Áîêîâ ýìèãðèðîâàë âî 
Ôðàíöèþ. Îí òîæå ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ñáî-
ðå äåíåã íà èçäàíèå êíèãè. Ïå÷àòíèêàìè «Îò-
ìå÷åííîé çèìû» áûëè Íèêîëàé Äðîííèêîâ; 
Èãîðü Øåëêîâñêèé, õóäîæíèê, ïèñàòåëü, ðå-
äàêòîð «À–ß» – ïåðâîãî æóðíàëà, ïîñâÿùåí-
íîãî ðîññèéñêîìó ñîâðåìåííîìó èñêóññòâó 
(âûõîäèë ñ 1978 ã.); Ìàðèÿ Ðîçàíîâà, èçäàòåëü 
è ðåäàêòîð æóðíàëà «Ñèíòàêñèñ» (âûõîäèë ñ 
1978 ã.), âäîâà ïèñàòåëÿ Àíäðåÿ Ñèíÿâñêîãî. 

Íà òîò ìîìåíò Äðîííèêîâ è Àéãè íå áûëè åùå 
çíàêîìû ëè÷íî. Âñòðå÷à ñîñòîÿëàñü ëèøü â äå-
êàáðå 1988 ãîäà â Ïàðèæå ïîñëå âûñòóïëåíèÿ 
Àéãè âìåñòå ñ Àíäðååì Âîçíåñåíñêèì íà ðà-
äèî. Ýòî ñëó÷èëîñü âî âðåìÿ ïåðâîé – òàêîé 
çàòÿíóâøåéñÿ – ïîåçäêè Àéãè âî Ôðàíöèþ â 
ñîñòàâå ñîâåòñêîé äåëåãàöèè. Â àðõèâå Äðîí-
íèêîâà ñîõðàíèëñÿ  òåêñò îáðàùåíèÿ ñ ïðî-
ñüáîé «ïðèíÿòü ó÷àñòèå â èçäàíèè çàïðåùåí-
íîãî ïîýòà» â ãàçåòå «Ðóññêàÿ ìûñëü». ×åðåç 
ýòó ãàçåòó ñîáðàëè âñþ íåîáõîäèìóþ ñóììó – 
35 òûñÿ÷ ôðàíêîâ. Â íàøåì àðõèâå åñòü ñïèñîê 
è àäðåñà ëþäåé, êîòîðûå æåðòâîâàëè äåíüãè 
íà êíèãó, êâèòàíöèè äåíåæíûõ ïåðåâîäîâ. Â 
êîíöå êíèãè òàêæå îïóáëèêîâàí ñïèñîê ñïîí-
ñîðîâ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî äåíüãè äàâàëè òå, 
êîòîðûõ èíòåðåñîâàë Àéãè èëè êòî ëè÷íî åãî 
çíàë. Íî ýòî äàëåêî íå òàê. Ïî ñëîâàì òîãî æå 
Íèêîëàÿ Äðîííèêîâà, ëó÷øèé èç äðóçåé Ãåí-
íàäèÿ Àéãè Àíòóàí Âèòåç, ôðàíöóçñêèé òåàò-
ðàëüíûé ðåæèññåð, «…îòêàçàëñÿ äàòü. Òàêîâû 
áûëè îòíîøåíèÿ êîììóíèñòîâ è ýìèãðàíòîâ». 
Â àðõèâå åñòü ïèñüìî îò Áîðèñà Øíàéäåðìà-
íà, áðàçèëüñêîãî ïåðåâîä÷èêà è ïèñàòåëÿ. Îí 
ïðè÷èíó íåâîçìîæíîñòè ïåðåâîäà äåíåã îáú-
ÿñíÿåò òåì, ÷òî ïðè âñåì æåëàíèè íå ñìîæåò 
ýòîãî ñäåëàòü, ïîòîìó ÷òî ïî çàêîíó ñòðàíû, 
ãäå îí æèâåò, ïîëîæåíî òîëüêî îäèí ðàç â ãîäó 
âûñûëàòü äåíåæíûå ñðåäñòâà èç ñòðàíû. À îí 
ýòî óæå ñäåëàë, ïåðåâåë äåíüãè ìàòåðè. 

Íà ïîèñêè èçäàòåëüñòâà äëÿ «Îòìå÷åííîé 
çèìû» óøëî òîæå ïî÷òè 10 ëåò. Èçäàòåëè áî-
ÿëèñü, ÷òî òàêèå «íåõîäîâûå» ñòèõè íå ïðè-
íåñóò äîõîä. Àéãè íå äèññèäåíò, â ëàãåðÿõ 
íå ñèäåë, â ïñèõóøêå íå ëåæàë. Â ïèñüìå îò 
21.09.1974 ã. Ã. Àéãè ñîâåòóåòñÿ ñ Ëîññêîé: 
«Âîçìîæíî ëè íàéòè áîëåå «ëèòåðàòóðíîå» 
(è çíà÷èò, ìåíåå «ïîëèòè÷åñêîå») ìåñòî èçäà-
íèÿ? (Ïîêà ÷òî íåò íåîáõîäèìîñòè îáðàùàòüñÿ 
ê «êðàéíèì» èçäàòåëüñòâàì.)» Â äðóãîì ïèñü-
ìå îò 7.12.1976 ã. Àéãè ïèøåò åé: «…îò Êàçà-
êà íåò íèêàêîãî îòâåòà… Íà÷èíàþ ïîíèìàòü, 
÷òî åìó íåò ñìûñëà èçäàâàòü ìåíÿ âòîðîé ðàç. 
(Â Ìþíõåíå â 1975 ãîäó âûõîäèò ïåðâàÿ êíèãà 
Àéãè íà ðóññêîì ÿçûêå «Ñòèõè. 1954–1971». 
Ñîñòàâëåíèå è ïðåäèñëîâèå Âîëüôãàíãà Êà-
çàêà, íåìåöêîãî ñëàâèñòà è ëèòåðàòóðíîãî 
êðèòèêà). Íàñ÷åò ÈÌÊÀ ÿ òîæå ïîíèìàþ, ÷òî 
íåò íèêàêîé íàäåæäû. Íå èìåþ ïðåäñòàâëåíèÿ 
î äðóãèõ èçäàòåëüñòâàõ (êòî-òî íàçâàë èçäà-
òåëüñòâî Íåéìàíèñà; Êîñòÿ â ïîñëåäíèå äíè 
óïîìèíàë «Àðäèñ», – ïî÷òè íè÷åãî î íèõ íå 
çíàþ)». Â ìóçåéíîì äîêóìåíòàëüíîì ôîíäå 
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õðàíèòñÿ ïèñüìî Íèêîëàÿ Áîêîâà ê Âåðîíèêå 
Ëîññêîé îò 13.06.1978 ã. Òàì ãîâîðèòñÿ î ðàç-
ãîâîðå ñî Ñòðóâå íàñ÷åò èçäàíèÿ êíèãè, ãäå 
«ïîëíàÿ íåîïðåäåëåííîñòü è äàæå, âåðîÿòíî, 
îêîí÷àòåëüíîå «íåò». Â ïèñüìå òàêæå óïîìè-
íàåòñÿ î ïèñüìå Ãåííàäèÿ, êîòîðîå îí îòîñëàë 
Êàðëó Ïðîôôåðó (èçäàòåëüñòâî «Àðäèñ»), àìå-
ðèêàíñêîìó ñëàâèñòó, ïåðåâîä÷èêó, èçäàòåëþ. 
Îí îïóáëèêîâàë íà ðóññêîì ÿçûêå Âëàäèìèðà 
Íàáîêîâà è Èîñèôà Áðîäñêîãî. Òóò æå ïðèëî-
æåíà êñåðîêîïèÿ ýòîãî ïèñüìà Àéãè Ê. Ïðîô-
ôåðó. Â àðõèâå ñîõðàíèëàñü êñåðîêîïèÿ ïèñü-
ìà îò 24.11.1979 ãîäà ñàìîé Ëîññêîé Íèêèòå 
Ñòðóâå, ãäå îáðàùàåòñÿ ê íåìó ñ ïðîñüáîé íå 
îòêàçàòü â èçäàíèè. Ñ 1978 ãîäà Ñòðóâå âîç-
ãëàâèë åâðîïåéñêîå ðóññêîÿçû÷íîå èçäàòåëüñ-
òâî ÈÌÊÀ-ÏÐÅÑÑ. Èç ðàçìûøëåíèé Íèêîëàÿ 
Äðîííèêîâà (äîêóìåíòàëüíûé ôîíä ìóçåÿ): 
«Ã. Àéãè ãîòîâèë êíèãó äëÿ Âåñòíèêà Í. Ñòðó-
âå, à íà íåé êëåéìî Ñèíòàêñèñà». Â äðóãîì 
ïèñüìå Íèêîëàÿ Áîêîâà îò 11.10.1977 ãîäà íà-
ðÿäó ñ äîïîëíèòåëüíûìè ñòèõàìè ê «Çèìíèì 
êóòåæàì» óïîìèíàåòñÿ Ýòêèíä Åôèì Ãðèãî-
ðüåâè÷, èñòîðèê ëèòåðàòóðû, òåîðåòèê ïåðåâî-
äà, äèññèäåíò. Â äàííîå âðåìÿ îí óæå æèë â 
Ïàðèæå. Èç ïèñüìà íåïîíÿòíî, êàñàåòñÿ ëè îí 
èçäàíèÿ êíèãè èëè íåò. Èç ïèñüìà Âåðîíèêè 
Ëîññêîé ê Íèêîëàþ Áîêîâó îò 13.06.1981 ãî-
äà: «…Äåëî â òîì, ÷òî êíèãà Àéãè â Âàøèõ 
ðóêàõ î÷åíü äàâíî: îá èçäàíèè åå ìû ñ Âàìè 
è Ìàðèåé Âàñèëüåâíîé äîãîâîðèëèñü åùå îñ-
åíüþ 1980 ãîäà – ÿ Âàì ïåðåäàëà îêîí÷àòåëü-
íî èñïðàâëåííûé ýêçåìïëÿð â íà÷àëå 1981 ã.». 
Äàëåå Ëîññêàÿ íàïîìèíàåò âñå ñðîêè è îáÿ-
çàííîñòè è òîðîïèò Í. Áîêîâà. «… Ìàðèÿ Âà-
ñèëüåâíà ñîãëàñèëàñü âçÿòü åå â èçäàòåëüñòâî 
«Ñèíòàêñèñ» è â÷åðà, ò. å. â ïÿòíèöó 12 èþíÿ 
1981 ãîäà, ìû ñ íåé îá ýòîì îêîí÷àòåëüíî äî-
ãîâîðèëèñü». Íà ÷òî Áîêîâ îò 16.06.1981 ãîäà 
îòâå÷àåò, ÷òî «âñå çàäåðæêè, ñâÿçàííûå ñ ýòîé 
êíèãîé è ñîçäàííûå Ì.Â., âåëè ê òîìó, ÷òî ó 

«Êîâ÷åãà» íå áóäåò âîçìîæíîñòè èçäàòü Àéãè 
â òèïîãðàôèè Ñèíÿâñêèõ». Âèäèìî, ó «Êîâ÷å-
ãà» áûëè ñâîè âèäû íà êíèãó.

Êîãäà â1982 ãîäó êíèãà âñå-òàêè âûøëà, 
÷àñòü òèðàæà áûëà ïåðåñëàíà àâòîðó ñ ïî÷-
òîé îäíîãî èç ôðàíöóçñêèõ äèïëîìàòîâ, äðó-
çåé ïîýòà. Êíèãè îáåðíóëè â ñóïåðîáëîæêè 
äðóãîãî ïîýòà.

Õîòÿ ÿ òåìó îáîçíà÷èëà äàííûì îáðàçîì è 
èçó÷åíû â îñíîâíîì äîêóìåíòû, êàñàþùèåñÿ 
ïåðèîäà èçäàíèÿ «Îòìå÷åííîé çèìû», â àð-
õèâå ìíîãî äðóãèõ ìàòåðèàëîâ. Åñòü ïåðåïèñ-
êà Ã. Àéãè ñ Í. Äðîííèêîâûì, Í. Äðîííèêî-
âà – ñ áðåòîíñêèì ïåðåâîä÷èêîì Àíäðå Ìàð-
êîâè÷åì. Ðå÷ü èäåò î êíèãàõ, êîòîðûå ïîòîì 
èçäàâàë Äðîííèêîâ. Èíòåðåñíî ïèñüìî Àéãè 
ñ ïðåäëîæåíèåì èçäàòü ñòèõè Ñåñïåëÿ ê åãî 
100-ëåòèþ. Îáñóæäàåòñÿ â ïèñüìàõ òåìà èç-
äàíèÿ «Ïîêëîí ïåíèþ» è. ò. ä. À â ïèñüìàõ ê 
Âåðîíèêå Ëîññêîé ïðîñëåæèâàåòñÿ öåëàÿ ëè-
òåðàòóðíàÿ ýïîõà ñ ãðîìêèìè èìåíàìè ïîýòîâ, 
ïèñàòåëåé, õóäîæíèêîâ, ïåðåâîä÷èêîâ, èçäà-
òåëåé îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ. Îïèñû-
âàþòñÿ ñîáûòèÿ, êíèãè. Ïèñüìà â îñíîâíîì 
äëèííûå – â 4–8 ñòðàíèö. Èç èõ ñîäåðæàíèé 
÷åòêî âèäíî îòíîøåíèå ê ëèòåðàòóðíîé äå-
ÿòåëüíîñòè ñàìîãî ïîýòà – ãîíåíèÿ, ïðåñëå-
äîâàíèÿ, âû÷åðêèâàíèÿ èç ïëàíîâ èçäàòåëü-
ñòâà íà ðîäèíå. Îïèñàíû òàêæå ïîäðîáíîñòè 
î òîì, ñ êàêèì òðóäîì ïðîäâèãàëîñü èçäàíèå 
âåíãåðñêîé, ïîëüñêîé àíòîëîãèé. Äóìàþ, ýòî 
óæå ìàòåðèàë äëÿ äðóãèõ èññëåäîâàòåëåé – ëè-
òåðàòóðîâåäîâ, êóëüòóðîëîãîâ è êðèòèêîâ.

Ë è ò å ð à ò ó ð à

Ãåííàäèé Àéãè. Îòìå÷åííàÿ çèìà. Ïàðèæ, 1982.
Ëåîí Ðîáåëü. Àéãè. Ìîñêâà, 2003.
Ñáîðíèê ñòàòåé. Àéãè. Ìàòåðèàëû. Èññëåäîâà-

íèÿ. Ýññå. Â 2 ò. Ìîñêâà, 2006.
Ñáîðíèê ñòàòåé. Àéãè-êíèãà. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 

2014.
Ìàòåðèàëû èç äîêóìåíòàëüíîãî ôîíäà ×ÍÌ.

43
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Ãåðáàðíûå êîëëåêöèè îòðàæàþò íå òîëü-
êî òàêñîíîìè÷åñêîå è ãåîãðàôè÷åñêîå 

ðàçíîîáðàçèå ôëîðû, ÿâëÿþòñÿ âàæíûì ïîêà-
çàòåëåì äîñòîâåðíîñòè íàõîäêè òîãî èëè èíîãî 
âèäà ðàñòåíèé, íî è õàðàêòåðèçóþò ôëîðèñòè-
÷åñêóþ èçó÷åííîñòü òåððèòîðèè. Äî íåäàâíå-
ãî âðåìåíè ×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà çíà÷èòåëü-
íî îòñòàâàëà îò äðóãèõ ðåãèîíîâ â èçó÷åíèè 
ôëîðû. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî ýòî åäèíñòâåííûé ðå-
ãèîí Ñðåäíåé Ðîññèè, â êîòîðîì 
îòñóòñòâóåò íàó÷íûé ãåðáàðèé. 
Ìåæäó òåì â ×óâàøñêîì íàöèî-
íàëüíîì ìóçåå ã. ×åáîêñàðû õðà-
íèòñÿ ãåðáàðèé â íåñêîëüêî òû-
ñÿ÷ îáðàçöîâ ðàñòåíèé. Ïåðâàÿ 
ãåðáàðíàÿ êîëëåêöèÿ ïîñòóïè-
ëà â ìóçåé â 1928 ã., âñêîðå ïîñ-
ëå åãî ñîçäàíèÿ. Îñíîâîé ýòîãî 
ãåðáàðèÿ ïîñëóæèëè ìàòåðèàëû 
áîòàíè÷åñêîé ýêñïåäèöèè Êà-
çàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíè-
âåðñèòåòà, ðàáîòàâøåé íà òåð-
ðèòîðèè ×óâàøèè â 1926–1932 
ãã. ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîôåññî-
ðà À.ß. Ãîðäÿãèíà è À.Ä. Ïëåò-
íåâîé-Ñîêîëîâîé. Ýêñïåäèöèåé 
áûë äåòàëüíî èññëåäîâàí ðàñòè-
òåëüíûé ïîêðîâ òåððèòîðèè ×ó-
âàøèè è ñîáðàí ãåðáàðèé, ñîñòàâèâøèé, ïî ëè-
òåðàòóðíûì äàííûì, 20000 ëèñòîâ, áîëåå 1000  
âèäîâ [5, 56]. 

Âûäàþùèéñÿ èññëåäîâàòåëü ðàñòèòåëüíî-
ãî ïîêðîâà ×óâàøèè À.Ä. Ïëåòíåâà-Ñîêîëîâà, 
îïèðàÿñü íà ìàòåðèàëû òîé ýêñïåäèöèè, çàùè-
òèëà êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ «Ê âîïðîñó îá 
èñòîðèè ëåñîâ ×óâàøñêîé ÀÑÑÐ» (1940), ïðî-
âåëà ðàñòèòåëüíîå ðàéîíèðîâàíèå òåððèòîðèè 
ðåñïóáëèêè è îïèñàëà åå ðàñòèòåëüíîñòü [8; 72]. 
Íà îñíîâå êàðòîòåêè ðàñòåíèé À.Ä. Ïëåòíåâîé-
Ñîêîëîâîé ñîñòàâëåí «Îïðåäåëèòåëü âûñøèõ 
ðàñòåíèé ×óâàøñêîé ÀÑÑÐ», âêëþ÷àþùèé 950 
âèäîâ ðàñòåíèé ïðèðîäíîé ôëîðû [6, 243]. Â 
ìóçåå õðàíÿòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå îáðàçöû ðàñ-

òåíèé, îïðåäåëåííûå À.Ä. Ïëåòíåâîé-Ñîêîëî-
âîé è åå êîëëåãàìè.

Â ïîñëåäóþùèå ãîäû ãåðáàðèé ìóçåÿ ïîïîë-
íÿëñÿ êîëëåêöèÿìè ãðèáîâ è ðàñòåíèé, ñîáðàí-
íûìè Á.Ï. Âàñèëüêîâûì â 1932–1937 ãã., ëþáèòå-
ëåì-êðàåâåäîì Ô.Â. Ôåäîðîâûì â 1960–1978 ãã., 
ñòóäåíòàìè ×óâàøñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïå-
äàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà (1968), ñîòðóäíèêàìè 
ìóçåÿ Â.Ï. Åâäîêèìîâîé, Ã.À. Êîíñòàíòèíîâîé, 

Í.Â. Ìàøèíîé, Â.À. Àëåêñååâîé 
(1978–2003) è äð.

Ê íàèáîëåå ðàííèì ñáîðàì 
ðàñòåíèé, õðàíÿùèìñÿ â ìóçåå, 
îòíîñèòñÿ ãåðáàðèé, ñîáðàííûé 
â 1894–1895 ãã. Â.Ð. Çàëåíñêèì, 
âïîñëåäñòâèè êðóïíûì ó÷åíûì, 
â 1911 ã. – ó÷åíèêàìè Ìàðèèíñ-
êî-Ïîñàäñêîé ëåñíîé øêîëû, â 
1911–1925 ãã. – èçâåñòíûì ðîñ-
ñèéñêèì ãåîáîòàíèêîì, ïðîôåñ-
ñîðîì À.ß. Ãîðäÿãèíûì, êîòî-
ðûé âïåðâûå â Ðîññèè ïðèìåíèë 
ìàòåìàòè÷åñêî-ñòàòèñòè÷åñêèé 
ìåòîä â ãåîáîòàíè÷åñêèõ èññëå-
äîâàíèÿõ.

Î ãåðáàðèè ×óâàøñêîãî íà-
öèîíàëüíîãî ìóçåÿ óæå óïîìèíà-
ëîñü â ëèòåðàòóðå [1, 2, 4]. Ìàòå-

ðèàëû ýòîãî ãåðáàðèÿ áûëè èñïîëüçîâàíû ïðè 
ñîñòàâëåíèè ñâîäêè «Ñîñóäèñòûå ðàñòåíèÿ ×ó-
âàøñêîé Ðåñïóáëèêè» [3 á], ãäå ñîäåðæèòñÿ îêî-
ëî 400 ññûëîê íà ðåäêèå âèäû ðàñòåíèé, õðàíÿ-
ùèõñÿ â ãåðáàðèè. Çäåñü íàêîïëåí ôàêòè÷åñêèé 
ìàòåðèàë, ïðåäñòàâëÿþùèé èíòåðåñ â îòíîøå-
íèè 100-ëåòíåé äèíàìèêè ôëîðû. Íàïðèìåð, â 
ãåðáàðèè èìåþòñÿ è òàêèå âèäû ðàñòåíèé, êî-
òîðûå ñî âðåìåíè áîòàíè÷åñêîé ýêñïåäèöèè íà 
òåððèòîðèè ×óâàøèè íå îòìå÷àëèñü è, âîçìîæ-
íî, èñ÷åçëè: êëþêâà ìåëêîïëîäíàÿ (Oxycoccus 
microcarpus Turcz. ex Rupr.), îñîêà ïëåòåâèä-
íàÿ (Carex chordorrhiza Ehrh), îñîêà äâóäîìíàÿ 
(C. dioica L.), îñîêà ïëåâåëüíàÿ (C. loliacea L.), 
îñîêà çàëèâàåìàÿ (C. paupercula Michaux), ëþòèê 

Ì.Ì. ÃÀÔÓÐÎÂÀ,
íàó÷íûé ñîòðóäíèê ñåêòîðà 

åñòåñòâåííîé èñòîðèè ×ÍÌ

Î ÑÎÑÒÎßÍÈÈ ÃÅÐÁÀÐÈß 
×ÓÂÀØÑÊÎÃÎ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÓÇÅß
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Êîëëåêöèè ìóçåÿ: êîìïëåêòîâàíèå è õðàíåíèå

Ãìåëèíà (Ranunculus gmelinii DC.), íåäîñïåë-
êà êîïüåâèäíàÿ (Cacalia hastate L.), êðåñòîâíèê 
ýðóêîëèñòíûé (Senecio erucifolius L.) è äð.

Äî ïîñëåäíåãî âðåìåíè ãåðáàðèé áûë íå-
äîñòóïåí äëÿ ñïåöèàëèñòîâ, è, ê ñîæàëåíèþ, 
ñîõðàíèëñÿ íå ïîëíîñòüþ. Áîëüøàÿ ÷àñòü ìà-
òåðèàëîâ íóæäàåòñÿ â ìîíòèðîâàíèè, îïðåäåëå-
íèè è ñèñòåìàòèçàöèè, à òàêæå âîññòàíîâëåíèè 
öåëîñòíîñòè îáðàçöîâ ðàñòåíèé è êðåïëåíèé. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà÷àòà íàó÷íàÿ îáðàáîòêà 
ãåðáàðèÿ, ôîðìèðîâàíèå ýëåêòðîííîãî êàòàëî-
ãà ðàñòåíèé è îöèôðîâêà êîëëåêöèè. Àâòîðîì 
îïðåäåëåíî áîëåå 100 ðàñòåíèé ãåðáàðèÿ ìó-
çåÿ, ðàçîáðàíî, ïðîâåðåíî, îòðåñòàâðèðîâàíî è 
âíåñåíî â ýëåêòðîííóþ êàðòîòåêó 1190 îáðàç-
öîâ ðàñòåíèé ãåðáàðèÿ áîòàíè÷åñêîé ýêñïåäè-
öèè Êàçàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà 
1926–1932 ãã. ïî ×óâàøñêîé ÀÑÑÐ, â ò. ÷. ìõîâ 
– 27. Àâòîðû îïðåäåëåíèÿ ðàñòåíèé – À.Ä. Ñî-
êîëîâà, È.ß. ßêîâëåâà, Î.Ï. Ìàêàðüåâñêàÿ, 
Í.Ì. Åðìîøêèíà, Ë.Í. Âàñèëüåâà è äðóãèå.

Â 2015 ãîäó â ìóçåé ïåðåäàíà ÷àñòü ãåð-
áàðèÿ, ñîáðàííîãî Ì.Ì. Ãàôóðîâîé çà âðå-
ìÿ èññëåäîâàíèé (1995–2013) ïî ôëîðå ×óâà-
øèè, âêëþ÷àþùåãî 178 ëèñòîâ (172 âèäà èç 
97 ðîäîâ è 21 ñåìåéñòâà)  Íàèáîëåå ïîëíî â 
íåì ïðåäñòàâëåíû ñåìåéñòâà Gramineae (52), 
Rosaceae (34), Ranunculaceae (26), Orchidaceae 
(13), Campanulaceae (10 âèäîâ). Ãåîãðàôèÿ 
ñáîðîâ, ïåðåäàííûõ àâòîðîì îáðàçöîâ, îõâà-
òûâàåò áîëüøóþ ÷àñòü òåððèòîðèè ðåñïóáëè-
êè: 19 àäìèíèñòðàòèâíûõ ðàéîíîâ è 3 ãîðîäà. 
Ïî ýêîëîãè÷åñêîé ïðèóðî÷åííîñòè – îñíîâíûå 
ôèòîöåíîòè÷åñêèå êîìïëåêñû øèðîêîëèñòâåí-
íûõ, õâîéíî-øèðîêîëèñòâåííûõ, ñîñíîâûõ è 
âòîðè÷íûõ ëåñîâ, ïîëÿí, áîëîò, ïîéìåííûõ è 
îñòåïíåííûõ ëóãîâ, ëóãîâûõ ñòåïåé, àíòðîïî-
ãåííûõ ëàíäøàôòîâ. Ïðè÷åì 70 âèäîâ ðàñòå-
íèé ñîáðàíî âî âðåìÿ èññëåäîâàíèé íà îñîáî 
îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèÿõ (ÎÎÏÒ). 
Â ãåðáàðèè íàñ÷èòûâàåòñÿ 45 âèäîâ ðàñòåíèé, 
çàíåñåííûõ â Êðàñíóþ êíèãó ×óâàøñêîé Ðåñ-
ïóáëèêè (2001), èç íèõ 6 âèäîâ, çàíåñåííûõ â 
Êðàñíóþ êíèãó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (2008), 
è åùå 10 ðåäêèõ âèäîâ, íóæäàþùèõñÿ â îõðàíå 
íà òåððèòîðèè ×óâàøèè. Àäâåíòèâíàÿ ôðàêöèÿ 
ôëîðû ïðåäñòàâëåíà 24 âèäàìè, â òîì ÷èñëå 14 
ðåäêèìè. Íå ìåíåå 40 âèäîâ íàéäåíû â ×óâàøèè 
â ïîñëåäíèå ãîäû [3, 56] è ÿâëÿþòñÿ íîâûìè äëÿ 
ãåðáàðèÿ ìóçåÿ. Òàêèì îáðàçîì, íà÷àòî ôîðìè-
ðîâàíèå ñîâðåìåííîãî ðàçäåëà ãåðáàðèÿ.

Ãåðáàðèé ×óâàøñêîãî íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ, 
íåñîìíåííî, ïðåäñòàâëÿåò íàó÷íóþ è èñòîðè-

÷åñêóþ öåííîñòü è èãðàåò âàæíóþ ðîëü â èçó÷å-
íèè ôëîðû. Åãî ìàòåðèàëû äîëæíû áûòü ó÷òå-
íû ïðè ñîñòàâëåíèè î÷åðåäíîãî èçäàíèÿ Êðàñ-
íîé êíèãè ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè. Âìåñòå ñ òåì 
ñîñòîÿíèå ãåðáàðèÿ òðåáóåò óñèëåííûõ ìåð ïî 
åãî âîññòàíîâëåíèþ è ñèñòåìàòèçàöèè, à òàêæå 
âñåìåðíîãî ïîïîëíåíèÿ, ïîñêîëüêó åãî îáúåì 
íà åäèíèöó òåððèòîðèè çíà÷èòåëüíî óñòóïàåò 
äðóãèì ðåãèîíàì, à çàðóáåæíûì ãåðáàðèÿì – â 
äåñÿòêè ðàç. Ðåãèñòðàöèÿ åãî êàê íàó÷íîãî ãåð-
áàðèÿ ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè, îòêðûòèå ãåðáàð-
íûõ ôîíäîâ äëÿ íàó÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ íåîáõî-
äèìû äëÿ äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèé ðàñòèòåëü-
íîãî ïîêðîâà, ìîíèòîðèíãà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ 
òåíäåíöèé åãî èçìåíåíèÿ, à òàêæå îáó÷åíèÿ íà-
ó÷íûõ êàäðîâ ðåñïóáëèêè.
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Êîìè-Ïåðìÿöêèé êðàåâåä÷åñêèé ìó-
çåé èì. Ï.È. Ñóááîòèíà-Ïåðìÿêà, îñ-

íîâàííûé â 1921 ãîäó, ñ ïåðâûõ ëåò ñóùåñò-
âîâàíèÿ ïëàíîìåðíî è íåïðåðûâíî ïðîâî-
äèò ýêñïåäèöèîííûå ðàáîòû íà òåððèòîðèè 
êîìïàêòíîãî ïðîæèâàíèÿ êîìè-ïåðìÿöêîãî 
íàðîäà, îäíîãî èç êîðåííûõ íàðîäîâ Óðàëà. 
Åæåãîäíî îðãàíèçóåò ýêñïåäèöèè ïî ðàçíûì 
íàïðàâëåíèÿì – àðõåîëîãèè, ýòíîãðàôèè, 
èñòîðèè è ïðèðîäå.

Ïåðâûå ýêñïåäèöèè ïîä ðóêîâîäñòâîì 
Ï.È. è Å.È. Ñóááîòèíûõ èìåëè öåëü ñîáðàòü 
ïðåäìåòû äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà 
êîíöà ÕVIII – íà÷àëà ÕÕ âåêà. Ïåòð Èâàíîâè÷ 
âíåñ çíà÷èòåëüíûé âêëàä â èçó÷åíèå ñèíèëü-
íîãî ðåìåñëà, èñêóññòâà óçîðíûõ (íàáèâíûõ) 
òêàíåé. Îí è åãî ó÷åíèêè âûÿâèëè áîëåå 500 
îáðàçöîâ íàáîéêè, ïðåäñòàâèëè èõ â ðèñóíêàõ, 
à òàêæå ïîäëèííûõ ïðåäìåòàõ – â îáðàçöàõ 
òêàíåé è äåðåâÿííûõ äîñîê, ñ ïîìîùüþ êîòî-
ðûõ ñîçäàâàëèñü õóäîæåñòâåííûå òêàíè. Áëà-
ãîäàðÿ ýêñïåäèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ìóçåÿ 
ïåðâûå ãîäû ñôîðìèðîâàíû óíèêàëüíûå êîë-
ëåêöèè æåíñêèõ ãîëîâíûõ óáîðîâ, ìóæñêîé è 
æåíñêîé îäåæäû, íàáîéêè. Îíè çàëîæèëè îñ-
íîâó âñåãî ìóçåéíîãî ôîíäà. 

Ñ 1931 ãîäà áîëüøóþ ðàáîòó ïî ïîïîëíå-
íèþ åñòåñòâåííîèñòîðè÷åñêîé êîëëåêöèè ïðî-
âîäèë íàó÷íûé ñîòðóäíèê À.Ï. Àíèñèìîâ, êî-
òîðûé çàíèìàëñÿ äîáû÷åé òóøåê æèâîòíûõ è 
ïòèö, à òàêæå èçãîòîâëåíèåì ÷ó÷åë. Îí âûåç-
æàë íå òîëüêî â îêðåñòíîñòè Êóäûìêàðà, íî è 
åçäèë ïî âñåì ðàéîíàì Êîìè-Ïåðìÿöêîãî îê-
ðóãà, ïðè ýòîì ïîïîëíÿÿ è ýòíîãðàôè÷åñêóþ 
êîëëåêöèþ. À. Àíèñèìîâó óäàëîñü ñîáðàòü â 
ìóçåå áîëüøóþ ÷àñòü ïòèö è æèâîòíûõ, îáè-
òàþùèõ íà òåððèòîðèè îêðóãà, â òîì ÷èñëå è 
âèäîâ, çàíåñåííûõ â Êðàñíóþ êíèãó Ñðåäíå-
ãî Óðàëà è Ðîññèè: èç ìëåêîïèòàþùèõ – åâðî-
ïåéñêóþ íîðêó; èç ïòèö – îðëàíà-áåëîõâîñòà, 

áåðêóòà, ëåáåäÿ-êëèêóíà, áîðîäàòóþ íåÿñûòü, 
ôèëèíà, ñû÷à âîðîáüèíîãî, ÿñòðåáèíóþ ñîâó. 
Â ðåçóëüòàòå ýêñïåäèöèè, îðãàíèçîâàííîé àñ-
ïèðàíòîì ËÃÓ, ïîçäíåå äîêòîðîì áèîëîãè÷å-
ñêèõ íàóê Þ.Í. Íåøàòàåâûì, â ìóçåé ïîñòó-
ïèë ãåðáàðèé ðàñòèòåëüíîñòè, ñîáðàííûé íà 
òåððèòîðèè îêðóãà â 1948–1949 ãîäàõ.

Òðàäèöèþ êîìïëåêñíûõ ýêñïåäèöèé ïîääå-
ðæàë è äèðåêòîð Ô.Ï. Áóäêåâè÷, êîòîðûé ïðî-
ðàáîòàë â ìóçåå ñ êîíöà 1930-õ ïî 1965 ãîä. 
Ãëàâíîé öåëüþ ýòèõ ýêñïåäèöèé áûëî ïîïîë-
íåíèå óæå ñóùåñòâóþùèõ êîëëåêöèé ïðåä-
ìåòàìè ïðèðîäû, ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû êî-
ìè-ïåðìÿêîâ è ëè÷íûõ ôîíäîâ ó÷àñòíèêîâ 
ðàçëè÷íûõ âîéí, ïåðåäîâèêîâ ïðîèçâîäñòâà. 
Ñîòðóäíèêè ìóçåÿ àêòèâíî ó÷àñòâîâàëè â ñîâ-
ìåñòíûõ ýêñïåäèöèÿõ, îðãàíèçóåìûõ ó÷åíû-
ìè Ìîñêîâñêîãî, Ëåíèíãðàäñêîãî, Ïåðìñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííûõ óíèâåðñèòåòîâ, Ýðìèòàæà, 
Ïåðìñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ.

Ïîëíîöåííûå è çíà÷èìûå àðõåîëîãè÷å-
ñêèå ýêñïåäèöèè ìóçåÿ íà÷àëèñü â 1938 ãîäó 
ïîä ðóêîâîäñòâîì Ì.Â. Òàëèöêîãî, èçâåñòíî-
ãî íà Óðàëå àðõåîëîãà, êîòîðûé ñîâìåñòíî ñ 
ñîòðóäíèêàìè ìóçåÿ îáñëåäîâàë ïàìÿòíèêè 
áàññåéíà ðåêè Èíüâû. Îíè ôèêñèðîâàëè èõ 
ñîñòîÿíèå è çàíèìàëèñü âûÿâëåíèåì íîâûõ. 
Â èòîãå áûëî îòêðûòî áîëåå 20 ïàìÿòíèêîâ, 
â ôîíäû ïîñòóïèëî ñâûøå 600 åäèíèö õðà-
íåíèÿ, ñîñòàâëåíû íàó÷íûå îò÷åòû. Ñ 1947 
ïî 1968 ãîä èññëåäîâàíèÿ ïðîäîëæèëèñü ïîä 
ðóêîâîäñòâîì Êàìñêîé àðõåîëîãè÷åñêîé ýêñ-
ïåäèöèè, êîòîðóþ âîçãëàâëÿëè èçâåñòíûå àð-
õåîëîãè Â.Ô. Ãåíèíã è Â.À. Îáîðèí. Â ýòîò 
ïåðèîä îáñëåäîâàíû âñå èçâåñòíûå ïàìÿòíè-
êè ñðåäíåâåêîâüÿ: Ìèòèíñêèé, Óðüèíñêèé, 
Êàíåâñêèé, Õàðèíñêèé, Âàæãîðòñêèé, Ïåø-
íèãîðòñêèé ìîãèëüíèêè, Êóäûìêàðñêîå, Ìàé-
êîðñêîå, Äîéêàðñêîå ãîðîäèùà è ìí. äð. Ôîíä 
ìóçåÿ ïîïîëíèëñÿ óíèêàëüíûìè ýêñïîíàòà-

Ë.Â. ÊÀÐÀÂÀÅÂÀ,  
çàâåäóþùèé îòäåëîì ïî íàó÷íîé è ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå  

Êîìè-Ïåðìÿöêîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ  
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Êîëëåêöèè ìóçåÿ: êîìïëåêòîâàíèå è õðàíåíèå

ìè – áðîíçîâûìè è ñåðåáðÿíûìè øóìÿùèìè 
ïîäâåñêàìè, àðàáñêèìè è èðàíñêèìè ìîíåòà-
ìè, ïðåäìåòàìè ïåðìñêîãî çâåðèíîãî ñòèëÿ è 
âîîðóæåíèÿ, êîíñêîé óïðÿæè è îðóäèé òðó-
äà, ïðåäìåòàìè ðàçëè÷íûõ äðåâíèõ ðåìåñåë. 
Çíà÷èìûé âêëàä â èçó÷åíèå ýïîõè ïàëåîëèòà 
íà òåððèòîðèè Êîìè-Ïåðìÿöêîãî îêðóãà âíåñ 
ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ìóçåÿ Ý.Þ. Ìà-
êàðîâ. Ñ 1989 ïî 2000 ãîä åìó óäàëîñü îòêðûòü 
è èçó÷èòü áîëåå 20 ïàìÿòíèêîâ â Þñüâèíñêîì 
ðàéîíå: Åìåëüÿíèõà, Ãàð÷è, Óñòü-Ïîæâà, Øè-
ðîâàíîâî, Ðàãîçèíî, Äîðîøåâî è äð. Íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü ýòà êîëëåêöèÿ îäíà èç óíèêàëü-
íûõ íà Óðàëå è íàñ÷èòûâàåò áîëåå 11 òûñ. åäè-
íèö õðàíåíèÿ. Â íå¸ âõîäÿò êàìåííûå îðóäèÿ 
òðóäà: òîïîðû, îòáîéíèêè, ðåçöû, ïðîêîëêè, 
îòùåïû è äðóãèå ïðåäìåòû, ðàñêðûâàþùèå 
ñòðàíèöû ñàìîé äðåâíåé èñòîðèè êðàÿ. Ýê-
ñïåäèöèè ÿâëÿþòñÿ îñíîâíîé ôîðìîé êîìï-
ëåêòîâàíèÿ ýòîé êîëëåêöèè, õîòÿ ìóçåé óæå 
íå ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â íèõ, îí ïîääåðæèâàåò 
òåñíûå ñâÿçè ñ àðõåîëîãàìè ïåðìñêèõ âûñøèõ 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, êîòîðûå ñäàþò ìàòåðèàëû 
ðàñêîïîê â ìóçåé.

Â ïîñëåäíèå ãîäû â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè 
â îáùåñòâåííîé è ïîëèòè÷åñêîé æèçíè ñòðà-
íû, ñî ñòðîèòåëüñòâîì íîâûõ ýêñïîçèöèé è 
ïåðåäâèæíûõ âûñòàâîê ìóçåÿ ðåçêî âîçðîñëà 
ïîòðåáíîñòü â äåÿòåëüíîñòè åæåãîäíûõ èñ-
òîðèêî-ýòíîãðàôè÷åñêèõ ýêñïåäèöèé, âîçîá-
íîâèâøèõñÿ ñ 1999 ãîäà ïîä ðóêîâîäñòâîì 
Ë.Â. Êàðàâàåâîé, ãëàâíîãî õðàíèòåëÿ ìóçåÿ. 
Öåëüþ è çàäà÷àìè ýòèõ ýêñïåäèöèé ÿâëÿþò-
ñÿ: íàó÷íîå êîìïëåêòîâàíèå ìàòåðèàëîâ ïî 
òðàäèöèîííîé êóëüòóðå êîìè-ïåðìÿêîâ, èñòî-
ðèè ÕÕ âåêà, ýòíîãðàôèè íàðîäîâ, ïðîæèâàþ-
ùèõ íà òåððèòîðèè ñîâðåìåííîãî Êîìè-Ïåð-
ìÿöêîãî îêðóãà, ïðèðîäå êðàÿ; ïðèîáðåòåíèå 
ïðåäìåòîâ â èíòåðàêòèâíûé ôîíä ìóçåÿ; ôî-
òîôèêñàöèÿ ñîâðåìåííûõ èñòîðè÷åñêèõ ïðî-
öåññîâ, ïðèðîäû; ñáîð ïðåäìåòîâ äåêîðàòèâ-
íî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà è âûÿâëåíèå íîâûõ 
ìàñòåðîâ. Â ýêñïåäèöèîííîé ðàáîòå äëèòåëü-
íîñòüþ 3–5 äíåé ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ñîòðóä-
íèêè âñåõ îòäåëîâ ìóçåÿ, êàæäûé èç êîòîðûõ 
ñîñòàâëÿåò ñâîé ïëàí è òåìàòèêó ñáîðîâ. Ðàáî-
òû âåäóòñÿ ïî âñåì ðàéîíàì Êîìè-Ïåðìÿöêîãî 
îêðóãà, òåððèòîðèÿ êîòîðîãî çàíèìàåò áîëåå 
32 òûñ. êì2. Åæåãîäíî âûáèðàåòñÿ ìàðøðóò, 
èçó÷àåòñÿ ñîñòîÿíèå äîðîã, íàñåëåííûõ ïóí-
êòîâ, âåäóòñÿ ïåðåãîâîðû ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè 
îðãàíîâ âëàñòè, ïîäûñêèâàþòñÿ âîëîíòåðû, 
ïðîâîäíèêè è òîëüêî ïîñëå ýòîãî ñîòðóäíèêè 

ïî âûáðàííîìó ìàðøðóòó âûåçæàþò íà ñâî-
åì òðàíñïîðòå. Èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ 
ïðîáëåì ýòîé ðàáîòû ñëåäóåò îòìåòèòü îòäà-
ëåííîñòü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, áåçäîðîæüå, 
îòñóòñòâèå äîðîæíûõ óêàçàòåëåé. Íåñìîòðÿ 
íà âñå òðóäíîñòè, ýòà ôîðìà êîìïëåêòîâàíèÿ 
îñòàåòñÿ ñàìîé ýôôåêòèâíîé. Ê ïðèìåðó, îá-
ùèé ôîíä ìóçåÿ çà ýòè ãîäû çà ñ÷åò ýêñïåäè-
öèîííûõ ñáîðîâ óâåëè÷èëñÿ íà áîëåå ÷åì 1700 
åäèíèö õðàíåíèÿ, óëó÷øèëîñü è êà÷åñòâî ïîñ-
òóïèâøèõ ïðåäìåòîâ. Åñëè ðàíüøå ñîáèðàëè 
â ôîíäû âñå ïîäðÿä, óâåëè÷èâàÿ êîëè÷åñòâî 
ïðåäìåòîâ, òî ñåé÷àñ ïðîâîäèòñÿ òùàòåëüíûé 
îòáîð èõ ïî êà÷åñòâó è âèäó. Ðåçóëüòàòîì ýòîé 
ðàáîòû ñòàëî ïîïîëíåíèå êîëëåêöèé æåíñêîé 
êîìè-ïåðìÿöêîé íàðîäíîé îäåæäû íà÷àëà è 
ñåðåäèíû ÕÕ âåêà, ïðîìûñëîâîé îáóâè, ïðåä-
ìåòîâ îõîòû è ðûáîëîâñòâà, äîìàøíåé óòâàðè 
íà÷àëà ÕÕ âåêà, ñîâðåìåííûõ èçäåëèé äåêîðà-
òèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà è äð. Ïîëîæåíî 
íà÷àëî êîìïëåêòîâàíèþ íîâûõ òåì: «Ðåïðåñ-
ñèè ÕÕ âåêà», «Êóëüòóðà íàðîäîâ, ïðîæèâàþ-
ùèõ íà òåððèòîðèè ÊÏÎ â ÕÕ â.», «Íàðîäíàÿ 
îäåæäà ôèííî-óãîðñêèõ íàðîäîâ» è äð. Â ïðî-
öåññå ðàáîòû ñîáðàíû íå òîëüêî âåùåñòâåííûå 
èñòî÷íèêè, íî è âîñïîìèíàíèÿ, ëè÷íûå ôîíäû 
æèòåëåé êðàÿ, ïðîèçâåäåíà ôîòîñúåìêà áûòî-
âûõ ñöåí è ïåéçàæåé, ïîðòðåòîâ ëþäåé, èõ çà-
íÿòèé, âíóòðåííåãî óáðàíñòâà æèëèù, îäåæäû, 
ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è àðõèòåêòóðû è ìí. äð. 
Èç íàèáîëåå èíòåðåñíûõ ïðåäìåòîâ ñëåäóåò 
îòìåòèòü: ñåòåâàÿ ñíàñòü–âåòåëü, óñòðîéñòâî 
äëÿ çàïðóäû–äçàâ, ïëåòåíûå ìîðäû, ðó÷íûå 
íàðòû, èìåííóþ êîëûáåëü-çûáêó, ðàñïèñíûå 
ñóíäóêè, øâåéêè, íàáèâíûå ñàðàôàíû–äóáà-
ñû, âûøèòûå æåíñêèå è ìóæñêèå ðóáàõè, òêà-
íûå ïîÿñà, ñàïîãè-áàõèëû, âûíîñíóþ èêîíó ñ 
èçîáðàæåíèåì Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà, ìîëèò-
âåííèê íà àðàáñêîì ÿçûêå, òêàíûå ïîëîòåíöà 
óêðàèíöåâ, òàòàð, òàòàðñêèå íàêèäêó ìàðàìå 
è íàãðóäíèêè äëÿ êîðìÿùèõ æåíùèí, êóìãàí, 
ñêàòåðòü ñ âûøèâêîé öèòàò èç Êîðàíà, èêîíó ñ 
èçîáðàæåíèåì Õåðóâèìà, äàòèðóåìûå êîíöîì 
ÕIÕ – íà÷àëîì ÕÕ âåêà, îêàìåíåëîñòè ñî ñëå-
äàìè äðåâíåé ôàóíû è ôëîðû è ìí. äð. Ìíî-
ãèå èç ýòèõ ïðåäìåòîâ ïðåäñòàâëåíû â ôîíäàõ 
â åäèíè÷íîì ýêçåìïëÿðå. 

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Òàéíû Àäî-
âà îçåðà», ïîáåäèòåëÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà, íà-
ïðàâëåííîãî íà ðàçâèòèå ìóçåéíîãî äåëà, îðãà-
íèçîâàííîãî Ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû, ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
Ïåðìñêîãî êðàÿ, 24–28 èþíÿ 2013 ãîäà âïåðâûå 

47



×óâàøñêèé íàöèîíàëüíûé ìóçåé: ëþäè, ñîáûòèÿ, ôàêòû. 2015

ñîñòîÿëàñü ýêñïåäèöèÿ Êîìè-Ïåðìÿöêîãî êðà-
åâåä÷åñêîãî ìóçåÿ íà îçåðî Àäîâî Ãàéíñêîãî 
ðàéîíà. Â å¸ ðàáîòó áûëè âêëþ÷åíû ÷ëåíû Êó-
äûìêàðñêîãî âíåäîðîæíîãî êëóáà è ïðîôåññè-
îíàëüíûé ôîòîãðàô. Ýòîò íåäîñòóïíûé è óíè-
êàëüíûé ïàìÿòíèê ïðèðîäû, ïðåòåíäóþùèé íà 
ìåæäóíàðîäíîå çíà÷åíèå ïî êîëè÷åñòâó êðàñ-
íîêíèæíûõ âèäîâ æèâîòíûõ è ðàñòåíèé, âïåð-
âûå îáñëåäîâàí ñîòðóäíèêàìè ìóçåÿ. Â õîäå 
ïðîâåäåíèÿ ýêñïåäèöèè áûë ñîáðàí áîãàòûé 
ïðèðîäíûé ìàòåðèàë íà Àäîâñêî-×óãðóìñêîì 
âîäíî-áîëîòíîì êîìïëåêñå: îáðàçöû ðàñòåíèé 
áðóñíèêè, ÷åðíèêè, êëþêâû, ðîñÿíêè, ïëàó-
íà, ïàëü÷àòîêîðåííèêà, øåéõöåðèè áîëîòíîé, 
áåëîêðûëüíèêà, à òàêæå äåðåâüÿ ñ ïîãðûçàìè 
áîáðîâ. Ïðîèçâåäåíà âèäåî- è ôîòîñúåìêà íà 
òåððèòîðèè ïàìÿòíèêà. Ïî ïóòè ñëåäîâàíèÿ 
íà îçåðî áûëè îáñëåäîâàíû è íåêîòîðûå íàñå-
ëåííûå ïóíêòû: Áàçóåâî, Òèóíîâî, Øèïèöûíî 
è Ìîíàñòûðü. Ñîáðàí áîãàòûé ýòíîãðàôè÷åñ-
êèé ìàòåðèàë: ïðåäìåòû äîìàøíåãî èíòåðüå-
ðà áûòà ïåðâîé ïîëîâèíû ÕÕ âåêà, ñòîëÿðíî-
ïëîòíèöêèå èíñòðóìåíòû, êîðìóøêà äëÿ êóð, 
ïîðîõîâíèöà, èêîíà ñ èçîáðàæåíèåì Õåðóâè-
ìà è äð. Áîëüøàÿ ÷àñòü ñîáðàííîãî ìàòåðèà-
ëà íà îçåðå ýêñïîíèðóåòñÿ â îòäåëå ïðèðîäû 
â íîâîé ìóëüòèìåäèéíîé èíòåðàêòèâíîé çîíå 
«Òàéíû Àäîâà îçåðà», ÷òî ïîçâîëÿåò ðàñøè-
ðèòü äîñòóï ïîñåòèòåëåé ê ýòîìó ïðèðîäíîìó 
ïàìÿòíèêó íàøåãî êðàÿ è ïðåäñòàâëÿåò âñþ åãî 
íåòðîíóòóþ êðàñîòó. 

Áîëåå 300 ïðåäìåòîâ ìóçåéíîãî çíà÷åíèÿ 
ïîñòóïèëî â õîäå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Èñ-
êóññòâî ÷åòûð¸õ ðåê», ïîáåäèòåëÿ 5-ãî ãðàí-
òîâîãî êîíêóðñà Ìóçåè Ðóññêîãî Ñåâåðà áëà-
ãîòâîðèòåëüíîé ïðîãðàììû «Ñåâåðñòàëü». Â 
äåêàáðå 2014 – ÿíâàðå 2015 ã. ïðîâåäåíû äâå 
èñòîðèêî-ýòíîãðàôè÷åñêèå ýêñïåäèöèè íà 
òåððèòîðèè ïðîæèâàíèÿ èñ÷åçàþùèõ ëîêàëü-
íûõ ãðóïï êîìè-ïåðìÿêîâ: çþçäèíñêèõ êîìè-
ïåðìÿêîâ â Êèðîâñêîé îáëàñòè è ÿçüâèíñêèõ 
êîìè-ïåðìÿêîâ â Êðàñíîâèøåðñêîì ðàéîíå 
Ïåðìñêîãî êðàÿ. Âïåðâûå â èñòîðèè ìóçåÿ ñî-
ñòîÿëèñü ýêñïåäèöèè èìåííî íà òåððèòîðèè 
ýòèõ äâóõ ëîêàëüíûõ ãðóïï è ñòàëè âàæíûì 
øàãîì â äåëå èçó÷åíèÿ âñåõ ãðóïï êîìè-ïåð-
ìÿêîâ êàê åäèíîãî ýòíîñà. Â ðåçóëüòàòå ýê-
ñïåäèöèé áûëè çàëîæåíû íîâûå êîëëåêöèè 
ìóçåÿ, ïðåæäå âñåãî – äåêîðàòèâíî-ïðèêëàä-

íîãî èñêóññòâà. Âûÿâëåíî áîëåå 20 ìàñòåðîâ 
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà, êîòî-
ðûå â ñâîåì òâîð÷åñòâå îïèðàþòñÿ íà òðàäè-
öèè íàðîäà. Èç íàèáîëåå èíòåðåñíûõ ïðåäìå-
òîâ ñëåäóåò îòìåòèòü: þáêó-ñóêìàíêó êîíöà 
XIX âåêà, ïîñòóïèâøóþ îò Áû÷èíà Ëåîíèäà 
Ñåðãååâè÷à, îõîòíè÷üè ëûæè – îò Ïàðøàêî-
âà Ìèõàèëà Àíäðååâè÷à, ìîðäó-âåðøó – îò 
Ïàðøàêîâîé Àëåêñàíäðû Àëåêñàíäðîâíû, à 
òàêæå îáðàçöû ïåñòðÿäåé, ïîëîòåíå÷íûå õîë-
ñòû, þáêè è ïîÿñà-ïîêðîìêè íà÷àëà ÕÕ âå-
êà; ïîëîâèêè èç ðàçíûõ ìàòåðèàëîâ, ðàñïèñ-
íîé ñóíäóê, ïåñò ñ ðîäîâûìè çíàêàìè, äåòàëè 
òêàöêîãî ñòàíêà, äåòñêóþ êðîâàòü è ïîëîòåí-
öà ñåðåäèíû ÕÕ âåêà. Â áèáëèîòå÷íûé ôîíä 
ìóçåÿ ïîñòóïèëè êíèãè î ðàçâèòèè êîìè-ÿçü-
âèíñêîãî äèàëåêòà. Äîñòîéíîå ìåñòî â ìóçåé-
íîé êîëëåêöèè çàéìóò èçäåëèÿ ñîâðåìåííûõ 
ìàñòåðîâ äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññò-
âà: ïîëîòåíöå è ñàëôåòêè Ò.À. Âèçèð (ä. Èëþ-
øè), ïîëîòåíöå, âÿçàíûå íàêèäêà è ñàëôåòêà 
Ã.Â. Íåêðàñîâîé (ä. Ìîñêîâñêàÿ), ïîëîòåí-
öå è äîðîæêà Í.ß. Ïîðîøèíîé (ï. Êàìñêèé), 
âÿçàíûå êðóãè Ã.È. Ìàêàðîâîé (ï. Êàìñêèé), 
êîðçèíû èç èâîâûõ ïðóòüåâ Â.Â. Âàðàíêèíà 
(ï. Àôàíàñüåâî) è ìí. äð. 

Â èþíå 2015 ãîäà ñîñòîÿëàñü î÷åðåäíàÿ èñ-
òîðèêî-ýòíîãðàôè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ â Êîñèí-
ñêèé ðàéîí Ïåðìñêîãî êðàÿ, íà òåððèòîðèþ 
êîìïàêòíîãî ïðîæèâàíèÿ ñåâåðíûõ èëè êîñèí-
ñêî-êàìñêèõ êîìè-ïåðìÿêîâ. Áûëè îáñëåäîâà-
íû íàñåëåííûå ïóíêòû ×óðàêîâñêîãî ïîñåëå-
íèÿ, ñîáðàíî áîëåå 80 ïðåäìåòîâ ýòíîãðàôèè 
è äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà. 

Ýêñïåäèöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü ìóçåÿ êàê 
îñíîâíàÿ ôîðìà êîìïëåêòîâàíèÿ êîëëåêöèé 
áóäåò ïðîäîëæåíà è â áóäóùåì. Èç ïðèìåðîâ 
âèäíî, ÷òî íåñìîòðÿ íà âñå òðóäíîñòè, ðå-
çóëüòàòû ýêñïåäèöèé äîâîëüíî âûñîêèå êàê â 
ïëàíå êîëè÷åñòâåííîì, òàê è â êà÷åñòâåííîì. 
Ôèíàíñîâûå çàòðàòû ïðè ýòîì î÷åíü íèçêèå, 
âêëþ÷àþùèå îáû÷íî â ñåáÿ ðàñõîäû íà ãîðþ-
÷å-ñìàçî÷íûå ìàòåðèàëû, ñóòî÷íûå è çàêóï â 
ôîíäû. Èñòîðèêî-ýòíîãðàôè÷åñêèå, åñòåñòâåí-
íî-íàó÷íûå ìàòåðèàëû ïîïîëíÿþò îñíîâíîé 
ìóçåéíûé ôîíä è ñëóæàò èñòî÷íèêîâîé áàçîé 
äëÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé, ýêñïîçèöèîí-
íî-âûñòàâî÷íîé è êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëüíîé 
ðàáîòû ìóçåÿ.
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Литературный музей – это своеобраз-
ная среда общения наших современ-

ников с людьми других эпох, возможность 
знакомства с культурой, ценностями и идеа-
лами, традициями и обычаями прошедших 
времен. Особенность музея в том, что он яв-
ляется единственным учреждением, наибо-
лее полно раскрывающим жизнь и творчес-
тво чувашских писателей. 

Наш музей в Год литературы и К.В. Ива-
нова провел ряд мероприятий, посвященных 
автору гениальной поэмы «Нарспи». Так, с 
начала года в музее проходил цикл встреч с 
известными литераторами Чувашии под на-
званием «Хочу быть писателем». Организова-
ли встречи для учащихся и студентов. Такие 
мероприятия воспитывают у детей любовь к 
родному языку и литературе.

В Год классика чувашской литературы пер-
вый раз провели Ивановские чтения. Решили 
их организовывать ежегодно в мае ближе ко 
дню рождения К.В. Иванова. В конференции 
приняли участие преподаватели и студенты Чу-
вашского государственного университета им. 
И.Н. Ульянова, Чувашского государственного 
педагогического университета им. И.Я. Яков-
лева, Чувашского государственного института 
культуры и искусств, Чебоксарского коопера-
тивного института, Чебоксарского механико-
технологического техникума. Было заслуша-
но 25 докладов и сообщений, подготовленных 
студентами ВУЗов и ССУЗов. В музее прошел 
поэтический флешмоб, посвященный Году ли-
тературы и Году К.В. Иванова. Студенты 1–4 
курсов факультета русской и чувашской фило-
логии и журналистики Чувашского государс-
твенного университета им. И.Н. Ульянова под 

È.Â. ÎËÅÍÊÈÍÀ,  
çàâåäóþùèé Ëèòåðàòóðíûì ìóçååì èì. Ê.Â. Èâàíîâà

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÌÓÇÅÉ Â ÃÎÄ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà ðèñóíêîâ äëÿ íåìàðêèðîâàí-
íîé ñóâåíèðíîé ïî÷òîâîé îòêðûòêè ïî ïðîèçâåäåíèÿì ïîý-
òà «Ìèð Êîíñòàíòèíà Èâàíîâà»

руководством доцента кафедры культурологии 
и межкультурной коммуникации, народного ар-
тиста Чувашской Республики Ивана Иванова 
читали отрывки из бессмертной поэмы «Нарс-
пи» на чувашском, русском, турецком, венгер-
ском и английском языках.

Музей в 2015 году запустил проект «Один 
день – один стих Иванова». В течение года 
на официальной странице Литературного му-
зея «Вконтакте» еженедельно публиковалось 
какое-нибудь стихотворение из наследия чу-
вашского поэта. В рамках проекта пользова-
тели смогли познакомиться как с популярны-
ми, так и с малоизвестными произведениями 
К. Иванова. Записи можно найти под хэштегом 
#1день1стихИванова.

Совместно с Управлением федеральной 
почтовой связи Чувашской Республики – фи-
лиалом ФГУП «Почта России» был объявлен 
республиканский конкурс рисунков для немар-
кированной сувенирной почтовой открытки 
по произведениям поэта «Мир Константина 
Иванова». Его участниками стали как жители 
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Чувашской Республики, так и представители 
чувашской диаспоры, проживающие в Татар-
стане, Тюменской области. В задачи конкурса 
входило развитие творческого потенциала де-
тей и подростков путем вовлечения их в актив-
ную деятельность. Данные проекты осущест-
вляют программу долгосрочной работы музея 
с учащимися, из года в год воспитывая насто-
ящих ценителей музейной культуры. Всего на 
конкурс поступило около 160 детских работ 
из Вурнарского, Комсомольского, Моргаушс-
кого, Порецкого, Урмарского, Чебоксарского, 
Шемуршинского районов, городов Алатырь, 
Канаш, Новочебоксарск, Чебоксары. Литера-
турный музей стал площадкой для городских 
квестов «По улицам Константина Иванова» и 
«По страницам мастера пера».

26 мая в музее открылась выставка «Сло-
ва, рожденные душою», посвященная 125-ле-
тию со дня рождения классика чувашской ли-
тературы Константина Иванова. В экспозиции 
представлены документы и фотографии, худо-
жественные произведения, отражающие био-
графию великого поэта и его уникальное твор-
ческое наследие. В Год литературы не забыли 
мы и об остальных известных писателях и по-
этах: провели литературно-музыкальные вече-
ра «Наш любимый писатель», посвященные их 
юбилейным датам.

Еще одно мероприятие – игра-викторина «В 
гостях у поэта», тоже к 125-летию со дня рож-
дения К.В. Иванова. Игроками стали учащиеся 
школ г. Чебоксары. Они с увлечением выпол-
нили все задания, узнали много интересного о 
жизни и творчестве К.В. Иванова. 

Сегодня музейная аудитория становится не 
объектом, который нужно обучать и воспиты-
вать, а равноправным участником коммуника-
тивного процесса-диалога. Ну а основными 
посетителями нашего музея являются дети, по-
этому мы в последние годы разработали цикл 
занятий для младшего и среднего школьного 
возраста. Для многих школьников это была 
первая встреча с музеем, поэтому мы стреми-
лись создать атмосферу праздника. Важно не 
только сообщить детям информацию по той или 
иной теме, но и вызвать у них эмоциональный 
отклик, личностное отношение к увиденному 
и услышанному. Главный акцент в музейных 
занятиях делали на то, чтобы помочь ребенку 
сориентироваться в предметном мире, то есть 
видеть вещь в ее историческом развитии. По-
ложительные результаты от подобных мероп-

риятий получают и ученики, и школа, и музей. 
Ученик пополняет знания по истории и куль-
туре родного края, учится ценить культурно-
историческое наследие, развивает наблюда-
тельность.

Музеи сегодня перестают быть только науч-
ными и образовательными центрами, а стано-
вятся наряду с этим местом отдыха и приятного 
проведения свободного времени. Для «приоб-
ретения» постоянных посетителей музеи стали 
разрабатывать и применять на практике новые 
формы культурно-образовательной деятель-
ности: интерактивные экскурсии, ночи музеев 
и т.п. В последнее время работа Литературно-
го музея в этом направлении ведется активно: 
предлагаем вузам, школам и дошкольным об-
разовательным учреждениям уроки-игры, лек-
ции, тематические экскурсии, мастер-классы, 
выставки – это далеко не весь перечень работ 
с образовательными учреждениями города. Ис-
пользуя современные аудио- и видеотехноло-
гии, музейные сотрудники проводят выездные 
интерактивные занятия, уроки-игры. 

Все мероприятия, которые организовывает 
музей, рассчитаны на разные возрастные кате-
гории. Для детей дошкольного возраста про-
водится урок-игра по чувашским легендам и 
сказкам «Лиса–плясунья». В ходе занятия дети 
знакомятся с чувашским фольклором (музыка, 
танец, игра). Все это происходит в театрали-
зованно-игровой форме. Ко Дню чувашского 
языка в детских садах для старших выпускных 
групп проводили интерактивное занятие «Наш 
помощник алфавит». 

Интересным, на наш взгляд, стал цикл заня-
тий «Жизнь и творческий путь К.В. Иванова». 
Строился он по следующей схеме:

1. «Детские годы будущего поэта».
Первое занятие – вводное. Его цель – поз-

накомить с детством Константина Иванова, его 
домашним окружением. Занятие можно про-
вести в форме театрализованной экскурсии от 
лица матери или сестры поэта.

2. «Путешествие в страну поэзий».
Второе занятие посвящается знакомству де-

тей с литературным творчество К.В. Иванова 
(поэма «Нарспи», трагедия «Раб дьявола», бал-
лады «Железная мялка», «Вдова» и др.). В ходе 
его проведения могут быть использованы лите-
ратурные игры, загадки, викторины.

3. «Тяга к мольберту и кисти».
Третье занятие – рассказ об увлечениях по-

эта (живопись, фотография, резьба по дереву 
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и др.). Мемориальный уголок К.В. Иванова 
в Литературном музее интересен своими экс-
понатами. Здесь представлены вещи, которые 
поэт сделал своими руками: шкаф-тумба, из-
готовленный им для своей сестры, и печат-
ная машинка (деревянная) собственной конс-
трукции. 

С прошлого года в музее появилась еще 
одна форма работы с детьми –мастер-классы. 
Первый мастер-класс состоялся в октябре под 
названием «Девушка на луне» (по чувашским 
легендам и сказкам). На лепку из соленого цвет-
ного теста пришли ученики начального и сред-
него школьного возраста. Мастер-класс – это 
одна из самых востребованных мероприятий. 
Изготовленные своими руками работы участ-
ники мастер-классов забирают домой. Такие 
занятия развивают воображение и фантазию, 
творческую активность.

В музейной практике также стали приме-
няться уроки–игры «Улах» (Посиделки) по 
экспозициям музея. При их проведении ис-
пользуется прием «погружения» в историчес-
кую среду и происходит ролевое проживание 

событий: каждый ребенок имеет возможность 
сам побывать на посиделках, попробовать се-
бя в роли рукодельницы. Здесь же применяют-
ся такие методы и формы как сравнительный 
анализ, беседа, игра. Музей организует цикл 
интерактивных занятий «Живой театр» (с при-
глашением артистов театров), «Литературные 
Чебоксары» (об улицах города, названных име-
нами чувашских писателей). Интерактивные 
занятия способствуют развитию коммуника-
тивных навыков и умений, обеспечивают ре-
шение воспитательных задач, способствуют 
развитию умения анализировать ситуации. 
На основе экспозиционного материала можно 
проводить занятия по различным темам для 
разных групп учащихся, в соответствии с их 
интересами и воспитательными целями. 

Музейные мероприятия могут быть различ-
ными, но принцип остается единым – через 
развлечения проводить популяризацию куль-
турного наследия и истории местного края. И 
в Год литературы, в Год К.В. Иванова наш му-
зей продолжил поиск новых форм культурно-
образовательной деятельности. 

Ñåãîäíÿ ïîñåòèòåëè ìóçåÿ èìåþò ìíî-
ãî âîçìîæíîñòåé íå òîëüêî îòäîõíóòü 

è ðàçâëå÷üñÿ â íåì, íî è ïîëó÷èòü íîâûå çíà-
íèÿ. Íî ÷òîáû ïîëó÷èòü ïîëüçó è óäîâîëüñòâèå 
îò ïîñåùåíèÿ ìóçåÿ – íóæíî ïîíÿòü, ÷òî äëÿ 
âàñ áóäåò èíòåðåñíî, êîãäà âû òóäà ïîéäåòå. 
Íåîáõîäèìî òùàòåëüíî ãîòîâèòüñÿ ê âèçèòó. 
Ïðîâåäèòå íåáîëüøîå èññëåäîâàíèå è çàðàíåå 
ñïëàíèðóéòå, ÷òî äàñò âàì íóæíóþ èíôîðìà-
öèþ, ÷òî ñòîèò ïîñìîòðåòü è ñäåëàòü. Ðåøèòå, 
êàêîé ìóçåé âû ïîñåòèòå. Ñóùåñòâóåò ìíîãî 
òèïîâ ìóçååâ. Â ÷àñòíîñòè, òîëüêî â ×åáîêñà-
ðàõ åñòü ìóçåè ðàçíîãî íàïðàâëåíèÿ: êðàåâåä-
÷åñêèå – ýêñïîçèöèè ×óâàøñêîãî íàöèîíàëüíî-
ãî ìóçåÿ; ëèòåðàòóðíûå – Ëèòåðàòóðíûé ìóçåé 
èì. Ê.Â. Èâàíîâà; âîåííûå – Ìóçåé âîèíñêîé 

ñëàâû, Ìóçåé Â.È. ×àïàåâà; õóäîæåñòâåííûå – 
×óâàøñêèé ãîñóäàðñòâåííûé õóäîæåñòâåííûé 
ìóçåé; íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå – Ìóçåé òðàêòîðà è 
ïð. Âûáåðèòå òîò, êîòîðûé âàì èíòåðåñåí.

Ïåðåä ïîñåùåíèåì ïðîâåäèòå íåáîëü-
øèå èññëåäîâàíèÿ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
áîëüøèíñòâî ìóçååâ èìåþò ñàéòû, ñòðàíè÷êè 
â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, êîòîðûå ïîçâîëÿþò îñ-
ìîòðåòü çàâåäåíèå âèðòóàëüíî èëè óâèäåòü ôî-
òîãðàôèè ýêñïîçèöèé è âûñòàâîê. Èçó÷àÿ âû-
áðàííûé ìóçåé, îáðàòèòå âíèìàíèå íà òàêèå 
âåùè, êàê ýêñïîíàòû, ïîñòîÿííûå è âðåìåííûå 
âûñòàâêè, ìåðîïðèÿòèÿ, ìàñòåð-êëàññû è ïðî-
÷åå. Íåêîòîðûå ýêñïîíàòû â ìóçåå íàõîäÿòñÿ 
ïîñòîÿííî, à íåêîòîðûå âðåìåííî, òàê êàê âû-
ñòàâêà, íà êîòîðîé îíà ïðåäñòàâëåíà – âðåìåí-

Î.Ã. ÊÓØÌÀÍÎÂÀ, 
çàâåäóþùèé îòäåëîì ìàðêåòèíãà   

è êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ×ÍÌ

ÊÀÊ ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÒÜ ÓÐÎÊ Â ÌÓÇÅÅ
(Ðåêîìåíäàöèè ó÷èòåëÿì è íå òîëüêî èì)

51



×óâàøñêèé íàöèîíàëüíûé ìóçåé: ëþäè, ñîáûòèÿ, ôàêòû. 2015

íàÿ. Â ýòîì ñëó÷àå ñòîèò óòî÷íèòü, äî êàêîãî 
âðåìåíè áóäåò ýêñïîíèðîâàòüñÿ èíòåðåñóþùàÿ 
âàñ âûñòàâêà. 

Ìíîãèå ìóçåè ïðîâîäÿò ðåãóëÿðíûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ, àêöèè, ìóçåéíûå çàíÿòèÿ è ìàñ-
òåð-êëàññû, êîòîðûå èíòåðåñíû äëÿ âñåõ âîç-
ðàñòíûõ ãðóïï, â òîì ÷èñëå è ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ 
ñåìåé è èíäèâèäóàëüíûõ ïîñåòèòåëåé. Ïîñ-
ìîòðèòå, áóäóò ëè â äåíü âàøåãî ïîñåùåíèÿ 
ïðîâîäèòüñÿ êàêèå-ëèáî ïîêàçû, ýêñêóðñèè, 
ñïåöèàëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Óòî÷íèòå, íåîáõî-
äèìà ëè çàïèñü íà íèõ. Ìîæíî óçíàòü, åñòü ëè 
äíè áåñïëàòíîãî ïîñåùåíèÿ èëè ñåìåéíûå áè-
ëåòû (äëÿ ïîñåùåíèÿ âñåé ñåìüåé) è ò.ä. Âñþ 
èíôîðìàöèþ ìîæíî íàéòè íà ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ ñàéòàõ â Èíòåðíåòå èëè æå ìîæíî ïîçâî-
íèòü â ìóçåé è óòî÷íèòü.

Íåìàëîâàæíî çíàòü, ñêîëüêî áóäåò ñòîèòü 
ïîñåùåíèå ìóçåÿ ñ ýêñêóðñèåé èëè áåç, ñìîæå-
òå ëè âû òàì èëè ãäå-òî ðÿäîì ïîåñòü, èìååò-
ñÿ ëè ìåñòî äëÿ õðàíåíèÿ ïàëüòî, ñóìîê è ò.ä. 
Âàì òàêæå ïðèäåòñÿ óçíàòü, âîçìîæåí ëè âõîä 
èëè âçÿòèå íàïðîêàò äåòñêèõ êîëÿñîê è èíâà-
ëèäíûõ êðåñåë, âûÿñíèòü, êàêèì òðàíñïîðòîì 
è åñòü ëè ðÿäîì àâòîìîáèëüíàÿ ñòîÿíêà.

Åñëè âû ïðèìåòå ê ñâåäåíèþ âûøåïåðå÷èñ-
ëåííûå ðåêîìåíäàöèè, òî ïðèÿòíîå âðåìÿïðî-
âîæäåíèå è íåçàáûâàåìûå âïå÷àòëåíèÿ îò ïî-
ñåùåíèÿ ìóçåÿ âàì îáåñïå÷åíû. 

Åñëè çàäóìàåòå ïîñåòèòü ìóçåé öåëûì êëàñ-
ñîì èëè ãðóïïîé, òî ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ìó-
çåéíûìè óðîêàìè. Ïîìíèòå, äåòÿì íðàâèòñÿ âû-
ðûâàòüñÿ èç øêîëüíûõ ñòåí è â íîâîé íåîáû÷íîé 
àòìîñôåðå çàíÿòüñÿ âïîëíå ïðèâû÷íûì äåëîì – 
ó÷¸áîé. Íî, ìóçåé, êàê èñòî÷íèê íîâûõ çíàíèé, 
ìîæåò áûòü çàäåéñòâîâàí ó÷èòåëåì â ó÷åáíîì 
ïðîöåññå íå òîëüêî ïî ñõåìå «ïðèâåë äåòåé – îï-
ëàòèë ðàáîòó ýêñêóðñîâîäà – ñâîáîäåí» – çäåñü 
ìîãóò áûòü ñàìûå ðàçíûå ïîäõîäû. 

Ìóçåéíàÿ ïåäàãîãèêà ÿâëÿåòñÿ îñîáûì âè-
äîì ïåäàãîãè÷åñêîé ïðàêòèêè: ýòà ôîðìà îð-
ãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ ñîåäèíÿåò â ñåáå ó÷åáíûé 
ïðîöåññ ñ ðåàëüíîé æèçíüþ è îáåñïå÷èâàåò 
ó÷àùèìñÿ ÷åðåç íåïîñðåäñòâåííîå íàáëþäåíèå 
çíàêîìñòâî ñ ïðåäìåòàìè è ÿâëåíèÿìè.

Ïðàâèëüíî îðãàíèçîâàííîå ìóçåéíîå çà-
íÿòèå ìîæåò äàòü øêîëüíèêó ìíîãîå. Ïåäàãî-
ãè èñïîëüçóþò ýòîò ðåñóðñ â ó÷åáíîì ïðîöåñ-
ñå. Êàê åù¸ ìîæíî  èñïîëüçîâàòü ýòîò ðåñóðñ? 
Õîòåëîñü áû ïðåäëîæèòü âàì íåñêîëüêî âàðè-
àíòîâ.

Êâåñò-èãðà
Íåâåðîÿòíî ïîïóëÿðíàÿ ó ìîëîä¸æè êâåñò-

òåõíîëîãèÿ âïîëíå çàñëóæèâàåò âàøåãî âíèìà-
íèÿ. Ïîä ñëîâîì «êâåñò» ìû ïîíèìàåì ïðèêëþ-
÷åíèÿ ïîèñêîâîãî õàðàêòåðà, ýäàêóþ ïîçíàâà-
òåëüíóþ èãðó. Êîíå÷íî, ñòîèò ó÷èòûâàòü òîò 
ôàêò, ÷òî â ìóçåå âðÿä ëè ðàçðåøàò ïîñåòèòåëÿì 
âåñòè ñåáÿ íà ýêñêóðñèè êàê-òî íåòðàäèöèîííî: 
ðàçãîâàðèâàòü, áåãàòü è ìåøàòü ðàáîòå ìóçåÿ. 
Ïîýòîìó ïðåæäå ÷åì ðàññêàçàòü óñëîâèÿ èãðû, 
íàïîìíèòå ó÷åíèêàì, ÷òî âåñòè ñåáÿ â ìóçåå 
îíè äîëæíû êàê îáû÷íûå ïîñåòèòåëè, åùå ðàç 
âìåñòå âñïîìíèòå ìóçåéíûå ïðàâèëà.

Ïîäãîòîâêà ïðåäñòîèò íåìàëàÿ. Âû äîëæíû 
ñàìè ñîñòàâèòü êàðòó çàäàíèé äëÿ ðåáÿò, â îñ-
íîâå êîòîðîé áóäåò ïîèñê ýêñïîíàòîâ, íàáëþ-
äåíèå çà íèìè, ïîèñê êàêèõ-òî ñâÿçåé èëè çà-
êîíîìåðíîñòåé. Íàïðèìåð, â êàðòå 7–10 âîïðî-
ñîâ. Êàê îíè ìîãóò çâó÷àòü? Ïîïðîñèòå ðåáÿò â 
îïðåäåë¸ííîì çàëå íàéòè ýêñïîíàò êàêîãî-ëèáî 
ãîäà ñ óêàçàííûì ïðèçíàêîì. Èëè, íàïðèìåð, 
íàéòè ãàçåòó, â êîòîðîé íàäî ðàçûñêàòü èíôîð-
ìàöèþ î ÷åëîâåêå ñ êîíêðåòíîé ôàìèëèåé (ëþ-
áîé âàì íåîáõîäèìîé), à ïðî÷èòàâ ñòàòüþ, ðå-
áÿòà äîëæíû óêàçàòü åãî ïðîôåññèþ. Â îáùåì, 
èãðà ïðåäïîëàãàåò äåòàëüíîå îçíàêîìëåíèå 
ó÷åíèêà ñ ýêñïîíàòîì è ìàêñèìàëüíûé îáú¸ì 
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èíôîðìàöèè, êîòîðûé òîò åìó ìîæåò äàòü. 
Ó÷èòåëü ñîñòàâëÿåò âîïðîñû òàê, ÷òîáû 

ìåæäó íèìè ïðîñëåæèâàëàñü òåìàòè÷åñêàÿ 
âçàèìîñâÿçü. Îíè íå äîëæíû áûòü ñëèøêîì 
ïðîñòûìè (ëåæàòü íà ïîâåðõíîñòè), íî â òî 
æå âðåìÿ ïîñèëüíûìè. Âðåìÿ, çàòðà÷èâàåìîå 
íà ïîèñê îòâåòà, íå äîëæíî ïðåâûøàòü 40–45 
ìèíóò. Âðåìÿ íà âûïîëíåíèå çàäàíèÿ – îêîëî 
íåäåëè. Òî åñòü ðåáÿòà ñàìè îïðåäåëÿþò äåíü 
è âðåìÿ, êîãäà îíè ïîñåòÿò ìóçåé è âûïîëíÿò 
çàäàíèÿ. Êîíå÷íî, ñåãîäíÿ è ìóçåè ìîãóò âàì 
ïðåäëîæèòü ãîòîâûå èãðû-êâåñòû (òàê, â ×ÍÌ 
èìåþòñÿ êâåñòû ïî âñåì ýêñïîçèöèÿì è ôèëè-
àëàì: «ß èäó èñêàòü», «Çâåðèíûå òðîïû» – ïî 
îòäåëó ïðèðîäû, ê 70-ëåòèþ Ïîáåäû –  «Èäó â 
ðàçâåäêó» è ò.ï.)

Ïèøåì ñî÷èíåíèå
Áîëåå òðàäèöèîííûé, íî íå ìåíåå ïðîäóê-

òèâíûé ïîäõîä: ïîñëå îáû÷íîé ãðóïïîâîé ýêñ-
êóðñèè èëè æå ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïîñåùåíèÿ 
ìóçåÿ ðåáÿòà äîëæíû íàïèñàòü íåáîëüøîå ñî-
÷èíåíèå. Âàøå òðåáîâàíèå – ñî÷èíåíèå äîëæíî 
áûòü îñíîâàíî íà âïå÷àòëåíèÿõ è íàáëþäåíèÿõ. 
Ãîðàçäî ëó÷øå, åñëè ó÷åíèêè íå âîñïîëüçóþò-
ñÿ Èíòåðíåòîì è ñïðàâî÷íèêàìè, à íàïèøóò î 
ñîáñòâåííûõ âïå÷àòëåíèÿõ îò ýêñêóðñèè. Åù¸ 
äî ïîñåùåíèÿ ìóçåÿ ðàññêàæèòå èì î ïðåäñòî-
ÿùåì çàäàíèè – îíè áóäóò âíèìàòåëüíåå.

«Ïàïàðàööè»
Ïîïðîñèòå ðåáÿò ñäåëàòü ðåïîðòàæ î ìóçåå. 

Íå îãðàíè÷èâàéòå èõ âîçìîæíîñòè êàêèì-òî 
îäíèì æàíðîì. Ñêîðåå âñåãî, âû áóäåòå îæè-
äàòü íàïëûâà ñòàòåé, ïîâåñòâóþùèõ î ìóçåå, 
åãî âûñòàâêàõ. Íî ó÷åíèêè ìîãóò ïîäîéòè ê 
çàäàíèþ òâîð÷åñêè: âçÿòü èíòåðâüþ ó ñîòðóä-
íèêîâ ìóçåÿ, çàïèñàòü âèäåîðåïîðòàæ, ê ñòà-
òüå ïðèëîæèòü ôîòîîò÷¸ò. Òîëüêî íàìåêíèòå 
ó÷åíèêàì ïðî òàêèå âàðèàíòû, è îíè ðàçîâüþò 
èäåþ. Ýòî òâîð÷åñêèé ïîäõîä, îí ìîæåò ïðèìå-
íÿòüñÿ â äâóõ ñëó÷àÿõ. Íà óðîêå ðóññêîãî ÿçûêà, 
ïðè èçó÷åíèè ïóáëèöèñòèêè, ýòî ìîæåò áûòü 
òâîð÷åñêèì äîìàøíèì çàäàíèåì. Íà óðîêå æå 
èñòîðèè âû ìîæåòå çàäàòü áîëåå êîíêðåòíóþ 
òåìó, è òîãäà ó÷åíèê ïèøåò ñòàòüþ íå î ìóçåå, 
à îá îäíîé èç åãî ýêñïîçèöèé è ò.ä. 

Ôîòîëåêöèÿ
Â íàøèõ ìóçåÿõ ðàçðåøåíî ôîòîãðàôèðî-

âàòü, ïîýòîìó ýòî çàäàíèå âïîëíå âûïîëíèìî. 
×òîáû ðåáÿòàì íå áûëî ñëîæíî, íàäî îïðåäå-
ëèòüñÿ ñ îáúåêòîì ìóçåÿ: çàë, ñåêòîð, ýêñïîçè-
öèÿ. Ðåáÿòà äåëàþò ôîòîñíèìêè, êîììåíòèðó-
þò èõ. Çàòåì ñîçäà¸òñÿ ìóëüòèìåäèéíàÿ ïðåçåí-

òàöèÿ â âèäå ôîòîëåêöèè. Ðåçóëüòàòû ðàáîòû 
äîëæíû áûòü ïðîäåìîíñòðèðîâàíû, ïîýòîìó 
íåîáõîäèìî ïîäãîòîâèòü îïðåäåë¸ííîå îáîðó-
äîâàíèå äëÿ óðîêà.

«Èñòîðèÿ îäíîãî ýêñïîíàòà»
Êàæäûé èç ðåáÿò âûáèðàåò îïðåäåë¸ííûé 

ýêñïîíàò è ñîáèðàåò èíôîðìàöèþ î í¸ì. Ó íå-
ãî â èòîãå ïîëó÷àåòñÿ íåáîëüøîé ðàññêàç, äî-
ïîëíÿåìûé èçîáðàæåíèÿìè ýêñïîíàòà. Çäåñü 
ìîæíî çà ïîìîùüþ îáðàòèòüñÿ ê ñîòðóäíèêàì 
ìóçåÿ.

Ñêàçêè ìóçåÿ
Ýòî çàäàíèå ïîäîéä¸ò äëÿ ó÷åíèêîâ íà÷àëü-

íîé øêîëû. Îíè ÷àñòî ïîñåùàþò ìóçåè, íî çà-
äàíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü èõ âîçðàñòó. Íå-
ïëîõîé âàðèàíò – ìóçåéíûå ñêàçêè. Ýòî òîæå â 
ñâî¸ì ðîäå íåáîëüøèå ñî÷èíåíèÿ, íî íåñóùèå 
áîëåå òâîð÷åñêèé, äàæå ôàíòàçèéíûé õàðàêòåð. 
Ðåáÿòà ñîñòàâëÿþò íåáîëüøèå ñêàçêè íà îñíî-
âàíèè âïå÷àòëåíèé îò ïîñåùåíèÿ ìóçåÿ.

Ñêàçêè ìîãóò ñîïðîâîæäàòüñÿ èëëþñòðà-
öèÿìè.

Óðîê-îáñóæäåíèå
Îäíà èç ôîðì ñòàíäàðòíûõ óðîêîâ – óðîê-

îáñóæäåíèå, êîòîðîå êàê áû ïîäûòîæèâàåò ýêñ-
êóðñèþ, ïîçâîëÿåò ðåáÿòàì ãëóáæå ïîíÿòü å¸ 
òåìàòèêó, óñòðàíèòü ïðîáåëû è îáñóäèòü óâè-
äåííîå. Ðåáÿòà âìåñòå ñ ó÷èòåëåì îáîáùàþò 
íîâóþ èíôîðìàöèþ, äåëÿòñÿ âïå÷àòëåíèÿìè. 
Ó÷èòåëü íà ýòàïå çàêðåïëåíèÿ ìîæåò ñîñòàâèòü 
âîïðîñû äëÿ ðåáÿò, êîòîðûå ïîìîãóò óçíàòü, êàê 
ìíîãî çàïîìíèëè è ïîíÿëè ó÷åíèêè. Ýòî ìîãóò 
áûòü è òåñòû, è êðîññâîðä, è áëèö.

Åñëè åñòü âîçìîæíîñòü, íà óðîê ñòîèò ïðè-
ãëàñèòü ñîòðóäíèêà ìóçåÿ, êîòîðûé îòâåòèò íà 
âîïðîñû ó÷åíèêîâ, ÷òî-òî ðàçúÿñíèò, ïîäñêà-
æåò. Ýòî îòëè÷íàÿ ìîòèâàöèÿ äëÿ ÷àñòîãî ïî-
ñåùåíèÿ ìóçåÿ, ñâîåîáðàçíàÿ ðåêëàìà.

Êàê âèäèòå, íåìàëî âàðèàíòîâ. Èõ ñòîèò 
èñïîëüçîâàòü â ïðàêòèêå, ÷òîáû ðåáÿòà â ó÷¸áå 
ñâîáîäíî ïðèìåíÿëè ñàìûå ðàçíûå èñòî÷íèêè 
èíôîðìàöèè, ÷òîáû îíè ñâîáîäíåå êîíòàêòè-
ðîâàëè ñ ðàáîòíèêàìè ìóçåÿ, ó÷èëèñü ïðàâèëü-
íî ðàñïðåäåëÿòü ñâî¸ âðåìÿ è ðàáîòàòü ñàìî-
ñòîÿòåëüíî.

Ìîæíî óñòðîèòü â êëàññå êîíêóðñ íà ëó÷-
øåå ïðåäëîæåíèå ïî îðãàíèçàöèè ìóçåéíîãî 
óðîêà. Âîçìîæíî, ðåáÿòà ïðåäëîæàò âàì íîâóþ 
îðèãèíàëüíóþ èäåþ.

Ìóçåé ñåãîäíÿ ìîæåò ïðåäëîæèòü ìóçåéíûå 
èíòåðàêòèâíûå çàíÿòèÿ è óðîêè, ëåêöèè, ìàñ-
òåð-êëàññû, íàðîäíûå è ñåìåéíûå ïðàçäíèêè. 
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Òàêèå çàíÿòèÿ ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû íà âî-
åííî-ïàòðèîòè÷åñêîå, äóõîâíîå, ýêîëîãè÷åñêîå 
âîñïèòàíèå è ïðåäíàçíà÷åíû êàê äëÿ ãðóïïî-
âûõ, òàê è äëÿ ñåìåéíûõ ïîñåòèòåëåé.

×åì æå òàê èíòåðåñíû ìóçåéíûå çàíÿòèÿ?
Ïðàêòèêà ïðîâåäåíèÿ óðîêîâ, ýêñêóðñèé è 

çàíÿòèé â ìóçåå ïîêàçûâàåò èíòåðåñ è âûñîêèé 
óðîâåíü ìîòèâàöèè ó÷àùèõñÿ ê òàêèì ôîðìàì 
îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ. Ýòî äàåò îñíîâàíèÿ ïî-
ëàãàòü, ÷òî òàêèå óðîêè, âíåêëàññíûå çàíÿòèÿ 
èìåþò ðÿä âàæíûõ ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèõ 
ðåñóðñîâ, ïîâûøàþùèõ óñïåâàåìîñòü è êà÷åñò-
âî óñâîåíèÿ ìàòåðèàëà ó÷àùèìèñÿ.

Ïåðâîå, íà ÷òî ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå, 
ýòî áîëüøîé âîñïèòàòåëüíûé ïîòåíöèàë óðî-
êîâ, ïðîâîäèìûõ â ìóçåå, à òàêæå èõ íàïðàâ-
ëåííîñòü íà ðàçâèòèå ëè÷íîñòè ó÷àùåãîñÿ. 
Òàêæå îòìåòèì, ÷òî íàáëþäåíèå çà ó÷àùèìèñÿ 
ìëàäøèõ êëàññîâ, áåñåäû ñ íèìè, àíêåòèðîâà-
íèå äîêàçûâàþò, ÷òî ïîåçäêà â ìóçåé, çàíÿòèÿ 
â íåì ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå çàïîìèíàåìûìè ñî-
áûòèÿìè, ïðîèçîøåäøèìè â òå÷åíèå ó÷åáíî-
ãî ãîäà (íàðÿäó ñî ñïîðòèâíûìè ïðàçäíèêàìè 
è ïîñåùåíèåì öèðêà).

Ñëåäóþùèì ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèì 
ðåñóðñîì ìîæíî íàçâàòü ñèñòåìíîñòü âîñïðè-
ÿòèÿ. Âî âðåìÿ óðîêà, ïðîâîäèìîãî â ìóçåå, 
âêëþ÷àþòñÿ ðàçëè÷íûå êàíàëû âîñïðèÿòèÿ 
èíôîðìàöèè: âèçóàëüíûå, àóäèàëüíûå, êèíåñ-
òåòè÷åñêèå, ðàçâèâàåòñÿ îáðàçíîå âîñïðèÿòèå 
ïðåäìåòà èëè ÿâëåíèÿ è õóäîæåñòâåííûé âêóñ, 
ôîðìèðóþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêî-
ãî ìûøëåíèÿ, àêòóàëèçèðóþòñÿ ðåôëåêñèâíûå 
íàâûêè è ïðîöåññû. 

Âàæíûì ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèì ðåñóð-
ñîì ÿâëÿåòñÿ ðàçâèâàþùèé ïîòåíöèàë óðîêîâ 
â ìóçåÿõ (íàïðèìåð, ðàçâèòèå êðèòè÷åñêîãî 
ìûøëåíèÿ, ñàìîñòîÿòåëüíîñòè ñóæäåíèé). Ðàç-
âèòèå ëè÷íîñòè ó÷àùåãîñÿ ïðîèñõîäèò ÷åðåç 
âêëþ÷åíèå â óðîê ðåôëåêñèâíûõ âîïðîñîâ, òà-
êèõ êàê «×òî ÿ óæå çíàþ ïî ýòîé òåìå?», «×òî 
óçíàë íà ýòîì çàíÿòèè?». Íà ýòàïå ïîäâåäåíèÿ 
èòîãîâ âàæíûì ñòàíîâèòñÿ òàêîé ðåôëåêñèâ-
íûé âîïðîñ, êàê «×òî ÿ åùå õî÷ó óçíàòü ïî 
ýòîé òåìå?». Íå ìåíåå âàæíûì ÿâëÿåòñÿ ïî-
èñê îòâåòîâ íà âîïðîñû «Êàê ñîîòíîñÿòñÿ ïî-
ëó÷åííûå çíàíèÿ ñ ïîâñåäíåâíîé æèçíüþ?», 
«Êàê âû ìîæåòå èõ èñïîëüçîâàòü?», «Äëÿ ÷åãî 
îíè âàì íóæíû?». Ýòîò ýòàï ìîæíî ïðîâåñòè, 
èñïîëüçóÿ ðàçëè÷íûå ñàìîñòîÿòåëüíûå è ðàç-
âèâàþùèå çàäàíèÿ (èòîãîâàÿ áåñåäà, ðèñóíêè, 
ëåïêà, êîíñòðóèðîâàíèå è äð.), êîòîðûå ïîìî-
ãóò çàêðåïèòü ïîëó÷åííûå çíàíèÿ è îáëåã÷èòü 

ïðîöåññ çàïîìèíàíèÿ. Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî 
ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû ó÷àùèõñÿ â ìóçåå ïî-
âûøàåòñÿ, åñëè ýòà ðàáîòà îðãàíèçîâàíà êàê 
îïðåäåëåííàÿ ñèñòåìà – ñèñòåìà çàíÿòèé â îä-
íîì ìóçåå, ñèñòåìà çàíÿòèé ïî îïðåäåëåííîé 
òåìàòèêå â ðàçëè÷íûõ ìóçåÿõ, à òàêæå, åñëè 
ýòî åäèíàÿ ïðîäóìàííàÿ ìåòîäè÷åñêàÿ ñèñòå-
ìà, îõâàòûâàþùàÿ ïåðèîä îò äîøêîëüíîãî äî 
ñòàðøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà.

Åùå îäèí ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèé ðå-
ñóðñ – âîçìîæíîñòü ðàñêðûòèÿ òâîð÷åñêîãî ïî-
òåíöèàëà ëè÷íîñòè –  êàê ïåäàãîãà, òàê è ó÷à-
ùåãîñÿ. Ïåäàãîãó âàæíî ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ 
òâîð÷åñêîãî ñàìîâûðàæåíèÿ ó÷àùèõñÿ. Ýòà çà-
äà÷à ìîæåò ðåøàòüñÿ ÷åðåç ñèñòåìó òâîð÷åñêèõ 
çàäàíèé ó÷àùèìñÿ: ñî÷èíåíèå, ðàññêàç, îòçûâ, 
ýññå, ðèñóíîê, ïîäåëêà, ðàññóæäåíèå, ðåïîðòàæ, 
ñòàòüÿ è ò.ä. Íåîáõîäèìî ïîáóæäàòü ó÷àùèõñÿ 
ê ñîäåðæàòåëüíîìó îöåíèâàíèþ óâèäåííîãî 
è óñëûøàííîãî â ïðîöåññå óðîêà-ýêñêóðñèè. 
Ïðåäúÿâëÿÿ ìàòåðèàë äëÿ ñðàâíåíèÿ, âîçâðà-
ùàÿñü ê ïðîñìîòðåííîìó, ïåäàãîã àêòèâèçèðóåò 
ðàçìûøëåíèÿ ó÷àùèõñÿ.

Îñîáûì âèäîì ðàçâèâàþùåé è òâîð÷åñ-
êîé ðàáîòû â ìóçåå ìîæåò ñòàòü ñàìîñòîÿ-
òåëüíàÿ ïîäãîòîâêà ó÷àùèìèñÿ (èëè ãðóïïîé 
ó÷àùèõñÿ) êëàññíîãî ÷àñà â çàëàõ ìóçåÿ èëè 
ñàìîñòîÿòåëüíàÿ èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà (èí-
äèâèäóàëüíî èëè â ãðóïïå).

È ïîñëåäíèì ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèì 
ðåñóðñîì, îòðàæàþùèì ñïåöèôèêó óðîêà â 
ìóçåå, ìîæíî íàçâàòü äèíàìè÷íîñòü è âàðèà-
òèâíîñòü îðãàíèçàöèè ïðîöåññà è ñîäåðæàíèÿ 
îáó÷åíèÿ.

Âàæíî òî, ÷òî óðîê (èëè ýêñêóðñèÿ) â ìó-
çåå ïîìîãàåò ðåàëèçàöèè ïðèíöèïà íàãëÿä-
íîñòè îáó÷åíèÿ, óêðåïëÿåò ñâÿçè ïîëó÷åííûõ 
çíàíèé ñ æèçíüþ, ïîâûøàåò íàó÷íîñòü îáó÷å-
íèÿ, ðàñøèðÿåò êðóãîçîð, ðàçâèâàåò ëè÷íîñòü 
ó÷àùèõñÿ.

Ñåãîäíÿ ó ìóçåÿ ìíîãî âîçìîæíîñòåé äëÿ 
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ïåäàãîãàìè: ñîâìåñòíî ïðî-
äóìàííûå ìóçåéíûå óðîêè, ïðîãðàììà çàíÿòèé, 
àáîíåíòñêàÿ ñèñòåìà îáó÷åíèÿ ó÷àùèõñÿ è ïð. 
Ìû äîëæíû âåñòè ýòó ðàáîòó è äàëüøå äëÿ òî-
ãî, ÷òîáû âîñïèòàòü ðàçíîñòîðîííå ðàçâèòîãî 
÷åëîâåêà, ãðàæäàíèíà è ïàòðèîòà ñâîåé ñòðàíû, 
êóëüòóðíî è äóõîâíî ðàçâèòóþ ëè÷íîñòü.

Ëèòåðàòóðà è èñòî÷íèêè 
Øàïèðî Â.Ç. Êàê îðãàíèçîâàòü óðîê â ìóçåå?/Æóð-

íàë «Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå». – 2015. – ¹9.
lesson_in_the_museum.ru.html
www.museum.ru/N55827
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процветания России, 
её будущего является 
наша историческая 
память. Поэтому перед 
нами стоит задача фор-
мирования основ этно-
национальной идентич-
ности личности школь-

ника, воспитания уважения к историческому 
наследию народов России. А решить эту зада-
чу лишь посредством изучения учебников на 
уроках истории невозможно. Таким образом, 
возникает проблема поиска новых форм взаи-
модействия со школьниками, без которых не-
льзя увлечь современную молодежь изучением 
истории своей страны и воспитать бережное 
отношение к историческому и культурному на-
следию народов России. 

Такой новой формой в нашем лицее уже 
третий год подряд является проект с говорящим 
названием «Ожившая история», объединив-
ший увлеченных историей лицеистов среднего 
и старшего школьного возраста, их родителей 
и учителей. Цель проекта – организация обра-
зовательных экскурсий в музеи и художествен-

Современный мир устроен таким обра-
зом, что реальностью кажется только 

сегодняшний день, а история перестает вос-
приниматься как последовательность событий 
со сложной причинно-следственной связью. 
Последние политические события, связанные 
с необходимостью отстаивания Россией свое-
го национального суверенитета, показывают, 
что гражданам не безразлична ее судьба. Но 
молодому поколению, не знающему всех зве-
ньев исторического про-
цесса, трудно дать объ-
ективную оценку собы-
тиям, происходящим в 
современной России, тем 
более – определить свое 
место в них.

Президент Российс-
кой Федерации В.В. Пу-
тин неоднократно ак-
центировал внимание на 
приоритетах современ-
ной молодежной политики, которые должны 
быть направлены на воспитание гражданина 
России, зрелого, ответственного человека, в 
котором сочетаются любовь к своей большой и 
малой родине, общенациональная и этническая 
идентичность, уважение к культуре, традициям 
людей, живущих рядом с тобой. 

Эти приоритеты актуальны и для нашего 
лицея, миссия которого – воспитание государс-
твенно мыслящих людей, обладающих ключе-
выми компетенциями, качественным образова-
нием и позитивными ценностями. Выполнение 
данной миссии невозможно без формирования 
у молодежи целостного представления об ис-
тории страны и ее месте в мире. 

Мы, учителя истории, придерживаем-
ся следующей позиции: одним из залогов 

Å.Å. ÏÓÑÒÎÂÀËÎÂÀ,  
Ñ.À. ×ÈÑÒßÊÎÂÀ,   

ó÷èòåëÿ èñòîðèè ëèöåÿ ¹ 44 ã. ×åáîêñàðû

ÏÐÎÅÊÒ «ÎÆÈÂØÀß ÈÑÒÎÐÈß»  
ÊÀÊ ÑÏÎÑÎÁ ÏÎÏÓËßÐÈÇÀÖÈÈ 

ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÍÀÑËÅÄÈß 
ÊÐÀß ÑÐÅÄÈ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ
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но-выставочные центры как способ популяри-
зации среди школьников историко-культурного 
наследия края, развития их образовательной 
мобильности и культурной грамотности. В 
основу проекта легла педагогическая техно-
логия образовательного туризма, основанная 
на самообразовании подростка. Технология 
опирается на три простых принципа, которые 
являются одновременно и ее технологически-
ми этапами. Итак, знание человечества стано-
вится твоим, если ты:

1) сам ставишь вопрос – и это путь к лич-
ному знанию;

2) сам ищешь способ ответа и ответ – путь 
к образовательной мобильности и культурной 
грамотности;

3) можешь представить найденное знание 
как приращение твоего образа.

Вопрос предполагает самоопределение 
школьника в сфере интереса или темы: что ты 
хочешь узнать и что будет источником твое-
го знания. Полем добывания знания является 
культурное наследие человечества: памятники 
истории и культуры, искусства, предметы куль-
та и быта, архитектура. И здесь педагогам не 
обойтись без сотрудничества с музеями и ху-
дожественными центрами. Так определились 
социальные партнеры нашего проекта – Чу-
вашский национальный музей и Художествен-
но-выставочный центр «Радуга». 

Перед нами, школьными учителями исто-
рии, стояла еще одна не менее важная зада-
ча – нетрадиционно подойти к празднованию 
юбилейных исторических дат. Поэтому было 
выбрано два тематических направления нашего 
проекта. Первое – «Воинская доблесть и слава 
России», так как 2014 и 2015 годы были бога-
ты памятными датами военной истории стра-
ны. Для шестиклассников, в силу их возраст-
ных особенностей, из предложенной музеем 
обширной программы мы выбрали интерак-
тивные формы занятий. Это как раз та форма 
образовательной деятельности, в ходе которой 
ребенок способен самостоятельно найти ответ 
на заданный себе вопрос. В отзывах детей об 
интерактивном занятии «Что в мешках носи-
ли деды, одержавшие победу?», мы слышали 
разные фразы. «Нелегка была доля солдата», 
– восклицали мальчики, наматывая портян-
ки. «Как, наверное, ждали дома эти заветные 
треугольники», – задумчиво произносили де-
вочки, складывая солдатские письма. В итоге 
каждый нашел собственный смысл в занятии 
и представил творческий отчет в форме фото-

газеты или видеоролика. Мы понимали, что 
для них это, в прямом смысле слова, не толь-
ко возможность прикоснуться к истории, но и 
способ образования. 

Еще одним запоминающимся образователь-
ным событием для детей и их родителей ста-
ла программа Музейного выходного «Честь 
имею!» 35 шестиклассников с увлечением 
рассматривали оружие времен Первой миро-
вой войны, присутствовали при смене карау-
ла гренадеров Отечественной войны 1812 года 
(разумеется, в театральной форме), собирали 
мозаику «Военные подвиги и ордена», демонс-
трировали свои знания в викторине по исто-
рии государственной символики и с помощью 
взрослых мастерили праздничную открытку 
«Честь имею!». Этот выходной в музее стал не 
только отличным способом заглянуть за страни-
цы школьного учебника, но и дал возможность 
для родителей ощутить себя полноправными 
участниками образовательного процесса. 

Старшеклассники составляли свою дорож-
ную карту проекта «Ожившая история», выбрав 
экскурсии по экспозициям, связанным с вой-
нами ХХ столетия. Например, перед музейным 
занятием «Афганистан – «спрятанная» война» 
девятиклассники формулировали вопросы и 
проблемы, поиск ответов на которые должен 
был стать их образовательным маршрутом в 
этой экскурсии. «Какое отношение далекий 
Афганистан имеет к России? Почему советс-
ких солдат отправили так далеко, и что они там 
делали?». Чтобы найти ответы на такие вопро-
сы, недостаточно просто «слушать и слышать» 
экскурсовода, – нужно еще уметь работать с 
разными источниками информации: текстами, 
фотографиями, картами, то есть анализировать, 
сопоставлять противоречивые мнения и факты 
и делать собственные выводы. Проще говоря, 
овладевать «ремеслом» историка.

Тематическим полем второго направления 
проекта «Ожившая история» стала история и 
культура родного края, отсюда и его название 
– «Мой край – мое Отечество». Из цикла му-
зейных занятий «Сохраняя старину» мы оста-
новились на следующих: «Урок в старой шко-
ле», «Из бабушкиного сундука», «Как рубашка 
в поле выросла» и мастерской «Моя Чувашия». 
Творческий отчет по этому направлению про-
екта был представлен в форме буклетов, пре-
зентаций и даже классных часов для учащихся 
начальной школы. Это была настоящая образо-
вательная «проба» себя: в качестве экскурсово-
да, учителя, создателя макета и дизайна настоя-
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×óâñòâî Ðîäèíû íóæíî çàáîòëèâî 
âûðàùèâàòü, ïðèâèâàòü äóõîâíóþ îñåä-
ëîñòü. Åñëè íå áóäåò êîðíåé â ðîäíîé 
ìåñòíîñòè, â ðîäíîé ñòîðîíå – áóäåò 
ìíîãî ëþäåé, ïîõîæèõ íà èññóøåííîå 
ðàñòåíèå ïåðåêàòè-ïîëå. 

Ä.Ñ.Ëèõà÷åâ

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñòðî ñòîèò ïðîáëåìà 
âîñïèòàíèÿ ëè÷íîñòè, ñïîñîáíîé îðè-

åíòèðîâàòüñÿ íà äóõîâíî çíà÷èìûå íîðìû è 
öåííîñòè (ãóìàííîñòü, ïàòðèîòèçì, ãðàæäàíñ-
òâåííîñòü, áëàãî÷åñòèå è äð.), îáëàäàþùåé 
îïûòîì ýòíîêóëüòóðíîé îðèåíòàöèè, ñàìîîï-
ðåäåëåíèÿ â ïîëèêóëüòóðíîé ñðåäå, ïðîÿâëÿþ-
ùåé òîëåðàíòíîå îòíîøåíèå ê ïðåäñòàâèòåëÿì 
äðóãèõ êóëüòóð.

Ñåãîäíÿ ôîðìèðîâàíèå äóõîâíî-íðàâñòâåí-
íûõ îñíîâ ëè÷íîñòè ìîæíî îñóùåñòâèòü, «ïîã-
ðóçèâ» ðåáåíêà â ñïåöèàëüíî îðãàíèçîâàííóþ 
ñðåäó, âûçûâàþùóþ ýìîöèîíàëüíûå ïåðåæè-
âàíèÿ. Âàæíûì ñðåäñòâîì ôîðìèðîâàíèÿ ÷óâñ-
òâà ïàòðèîòèçìà ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ ÿâëÿåò-
ñÿ èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêàÿ ðàáîòà. Îíà ïðåäî-
ñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü ñóùåñòâåííî îáîãàòèòü 
ñîäåðæàíèå çàíÿòèé ïî âñåì îáðàçîâàòåëüíûì 
ïðîãðàììàì ñ äåòüìè ëþáîãî âîçðàñòà.

Áîëüøóþ ðîëü â ðåøåíèè ó÷åáíî-âîñïèòà-
òåëüíûõ çàäà÷ ïî èçó÷åíèþ ðîäíîãî êðàÿ èãðà-

þò ìóçåè. Îíè îáëàäàþò îãðîìíûì îáðàçîâà-
òåëüíî-âîñïèòàòåëüíûì ïîòåíöèàëîì, òàê êàê 
ñîõðàíÿþò è ýêñïîíèðóþò ïîäëèííûå èñòîðè-
÷åñêèå äîêóìåíòû. Ïîýòîìó ìóçåéíàÿ ïåäàãî-
ãèêà – îäíî èç íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûõ íà-
ïðàâëåíèé ïàòðèîòè÷åñêîãî è äóõîâíî-íðàâñ-
òâåííîãî âîñïèòàíèÿ äåòåé. 

Ñ íà÷àëà 90-õ ãîäîâ ÕÕ âåêà â øêîëå ¹18 
ãîðîäà ×åáîêñàðû ñóùåñòâóåò ìóçåé, â êîòîðîì 
ñîáðàíû áîãàòåéøèå ìàòåðèàëû ïî èñòîðèè 
è ýòíîãðàôèè êðàÿ. Ýêñïîíàòû èñïîëüçóþòñÿ 
íà óðîêàõ èñòîðèè è êóëüòóðû ðîäíîãî êðàÿ. Â 
ôîðìèðîâàíèè ôîíäîâ ìóçåÿ ïðèíèìàëè ó÷àñ-
òèå ó÷èòåëÿ, ó÷àùèåñÿ, æèòåëè ìèêðîðàéîíà. 
Â íàøåì ìóçåå íåñêîëüêî ýêñïîçèöèé: àðõåî-
ëîãè÷åñêàÿ, ýòíîãðàôè÷åñêàÿ, èñòîðèè øêîëû 
è èñòîðèè äåðåâíè Ïðîòîïîïèõà, êîòîðàÿ êîã-
äà-òî ñóùåñòâîâàëà íà òåððèòîðèè íûíåøíå-
ãî ìèêðîðàéîíà, ãäå ðàñïîëîæåíà íàøà øêîëà. 
Ñàìàÿ áîëüøàÿ – ýòíîãðàôè÷åñêàÿ ýêñïîçèöèÿ. 
Åå ýêñïîíàòû – íàãëÿäíûå ïîñîáèÿ äëÿ óðîêîâ: 
äåòè íå òîëüêî ïî êàðòèíêàì èëè íà ñëîâàõ ìî-
ãóò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ áûòîì æèòåëåé íàøåãî 
êðàÿ â XIX – XX âåêàõ, íî è ïîòðîãàòü ðàçíûå 
ïðèñïîñîáëåíèÿ, óòâàðü, îäåæäó.

Åñòü â íàøåì ìóçåå è ýêñïîíàòû, îáëàäàþ-
ùèå îãðîìíûì âîñïèòàòåëüíûì ïîòåíöèàëîì, 

Ã.Ä. ÔÅÄÎÐÎÂÀ,  
ó÷èòåëü ÷óâàøñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû  

ÑÎØ ¹  18 ã. ×åáîêñàðû 
Î.Ì. ÊÐÓÃËÎÂÀ, 

ó÷èòåëü èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ   
ÑÎØ ¹  18 ã. ×åáîêñàðû

ØÊÎËÜÍÛÉ ÌÓÇÅÉ: ÏÐÎØËÎÅ, 
ÆÈÂÓÙÅÅ Â ÍÀÑÒÎßÙÅÌ

щего рекламного буклета по теме экскурсии.
Несомненную пользу от проекта, на наш 

взгляд, получили все его участники:
– школьники получили возможность расши-

рить свои образовательные ресурсы;
– родители нашли еще одну форму позитив-

ного взаимодействия с собственными детьми;
– учителя истории смогли найти новый 

способ мотивации детей к изучению и сохра-
нению истории родного края и страны;

– лицей расширил круг потенциальных 
участников гуманитарных предметных кон-
курсов;

– учреждения культуры (в лице Нацио-
нального музея и выставочного центра) нашли 
подтверждение тому, что такая форма сотруд-
ничества с образовательными учреждениями 
города может стать основой успешного буду-
щего в современной конкурентной культурно-
образовательной среде. 
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– ýòî ïèñüìà ñ ôðîíòà. Íåñêîëüêî ëåò íàçàä 
(áûëî ýòî â äåíü âûáîðîâ) â êàáèíåò äèðåêòî-
ðà çàøåë ìóæ÷èíà è îñòàâèë ïàêåò, ñêàçàâ, ÷òî 
ýòè áóìàãè îí áóêâàëüíî ñïàñ îò îãíÿ: ñîñåäè 
õîòåëè ñæå÷ü èõ, à îí ðåøèë ïðèíåñòè ê íàì â 
ìóçåé. Â ïàêåòå îêàçàëèñü áåñöåííûå äëÿ íàñ 
áóìàãè – ôðîíòîâûå ïèñüìà Øàðèêîâà Èâàíà 
Ìèíàåâè÷à, ïðîæèâàâøåãî äî âîéíû â ãîðî-
äå Ìîëî÷àíñêå (Óêðàèíà), è íåñêîëüêî ïèñåì 
äðóãèõ ñîëäàò, àäðåñîâàííûå Ðóï÷åâîé Ìàðèè 
Ñåðãååâíå. Îíà ïåðååõàëà â ×åáîêñàðû â ïåð-
âûå ïîñëåâîåííûå ãîäû. Èç ïèñåì áûë ñîñòàâ-
ëåí àëüáîì ïîä íàçâàíèåì «Àâòîãðàôû âîéíû». 
Êàê ñëîæèëàñü ñóäüáà ýòèõ ëþäåé ïîñëå âîéíû, 
îñòàëèñü ëè îíè æèâû – ýòî åùå ïðåäñòîèò âû-
ÿñíèòü íàøèì þíûì êðàåâåäàì. 

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â óñëîâèÿõ íàøåãî 
íåïðîñòîãî âðåìåíè, êîãäà ìèð íàõîäèòñÿ íà 
íîâîì âèòêå õîëîäíîé âîéíû, êîãäà ãðàæäàíå 
êîãäà-òî åäèíîé ñòðàíû îêàçàëèñü íå ïðîñòî 
ðàçäåëåíû, à åùå è íàõîäÿòñÿ â ïðîòèâîñòîÿ-
íèè, äåòè íà ïðèìåðå òàêèõ ìóçåéíûõ ýêñïî-
íàòîâ ìîãóò óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî â ãîäû ñóðî-
âûõ èñïûòàíèé ëþäè âñåõ íàöèîíàëüíîñòåé 
äðóæíî îòñòàèâàëè ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü 
ñâîåé Ðîäèíû. Ïðàêòèêóåì ìû è äðóãèå ôîðìû 
ïàòðèîòè÷åñêîé ðàáîòû. Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé 

Ïîáåäû ïðîâåëè àêöèþ «Íåò íåèçâåñòíûõ ñîë-
äàò», â õîäå êîòîðîé îðãàíèçîâàëè ñáîð ïèñåì, 
ôîòîãðàôèé, ëè÷íûõ âåùåé, âûðåçîê èç ñòàðûõ 
ãàçåò, âîñïîìèíàíèé áîéöîâ, ïðîøåäøèõ âîé-
íó. Áûë ðåàëèçîâàí ïðîåêò «Êíèãà ïàìÿòè». Íà 
óðîêè ìóæåñòâà áûëè ïðèãëàøåíû âåòåðàíû 
âîéíû è òûëà.

Â ìóçåå òàêæå ïðîõîäÿò ðàçëè÷íûå ìåðîï-
ðèÿòèÿ ñ öåëüþ ðàçâèòèÿ ó îáó÷àþùèõñÿ èí-
òåðåñà ê èñòîðèè è êóëüòóðå ðîäíîãî êðàÿ, óã-
ëóáëåííîãî èçó÷åíèÿ îñíîâ ìóçååâåäåíèÿ è 
ýêñêóðñèîííîãî äåëà, îñîáåííîñòåé íàó÷íî-èñ-
ñëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Â øêîëå ðàáîòà-
åò îáúåäèíåíèå «Þíûé ýêñêóðñîâîä». Ôîðìû 
ïðîâåäåíèÿ çàíÿòèé ñ àêòèâèñòàìè øêîëüíîãî 
ìóçåÿ ðàçíîîáðàçíû: ëåêöèè, áåñåäû, ïðàêòè-
êóìû – ñîñòàâëåíèå ïðåçåíòàöèé, ïîäãîòîâêà è 
ïðîâåäåíèå ýêñêóðñèé, îáðàáîòêà ðåçóëüòàòîâ, 
ïîäáîð ìàòåðèàëîâ, îôîðìëåíèå ýêñïîçèöèè 
ìóçåÿ, ðàáîòà ñ ýíöèêëîïåäèÿìè, ýëåêòðîííû-
ìè ïîñîáèÿìè, ó÷åáíèêàìè è ò.ä. 

Îáúåäèíåíèå ÷àñòî ïðèãëàøàåò íà âñòðå÷ó 
âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, òðó-
æåíèêîâ òûëà, ñîòðóäíèêîâ ãîðîäñêèõ ìóçååâ. 
Âñå ýòî äàåò ñâîè ïëîäû: ìóçåéíàÿ ïåäàãîãèêà 
ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ èñòîðè÷åñêîé ïà-
ìÿòè ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ.

Äåòñòâî – êàæäîäíåâíîå îòêðû-
òèå ìèðà, è  ïîýòîìó íàäî äåëàòü òàê, 
÷òîáû îíî ñòàëî, ïðåæäå âñåãî,  ïîçíà-
íèåì ÷åëîâåêà è Îòå÷åñòâà, èõ êðàñî-
òû è âåëè÷èÿ 

Â.À. Ñóõîìëèíñêèé 

Èñêóññòâî èãðàåò îãðîìíóþ ðîëü â ôîð-
ìèðîâàíèè ýñòåòè÷åñêèõ è íðàâñòâåí-

íûõ öåííîñòåé ëè÷íîñòè. Â äîøêîëüíîì âîç-
ðàñòå çàêëàäûâàåòñÿ ôóíäàìåíò åå òâîð÷åñêîãî 
ïîòåíöèàëà, öåííîñòíûå è ýñòåòè÷åñêèå óñòà-
íîâêè. Ðàçâèòèå ñïîñîáíîñòè ê ýñòåòè÷åñêî-
ìó âîñïðèÿòèþ èñêóññòâà, ðàâíî êàê è ïðèðî-

äû, ñïîñîáíî äàòü òîò âíóòðåííèé îðèåíòèð 
(÷óâñòâî ãàðìîíèè è ìåðû), êîòîðûé íàïðàâ-
ëÿåò ëè÷íîñòíîå ðàçâèòèå ïî ñáàëàíñèðîâàí-
íîìó ïóòè.

Â óðáàíèçèðîâàííîé ñðåäå, ãäå äåòè ëèøå-
íû âîçìîæíîñòè åæåäíåâíî êîíòàêòèðîâàòü ñ 
ïðèðîäîé êàê ñ ýñòåòè÷åñêè ðàçâèâàþùåé ñðå-
äîé, à êëàññè÷åñêîå èñêóññòâî âñå àêòèâíåå 
âûòåñíÿåòñÿ êèò÷åì, õóäîæåñòâåííûé ìóçåé 
ðàñøèðÿåò ñâîþ ìèññèþ: ñòàíîâèòñÿ îàçèñîì 
è àêêóìóëÿòîðîì äëÿ ðàçâèòèÿ è ñóáëèìèòèçà-
öèè ýñòåòè÷åñêèõ ÷óâñòâ.

 Ë.Â. ØÈÐÒÀÍÎÂÀ, 
ñòàðøèé âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà ¹ 80 ã. ×åáîêñàðû

ÏÅÐÂÛÅ ØÀÃÈ Â ÌÈÐ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÃÎ 
(Çíàêîìñòâî äîøêîëüíèêîâ ñ æèâîïèñüþ  

â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ÊÂÖ «Ðàäóãà»)
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Ìóçåé è îáùåñòâî

Ìóçåé è äåòñêèé ñàä ïîõîæè â îäíîì: îáà 
ÿâëÿþòñÿ ñâîåãî ðîäà îáùåñòâåííûì è êóëü-
òóðíûì ó÷ðåæäåíèåì. Ðàçóìååòñÿ, ê ïðîöåññó 
îáðàçîâàíèÿ ìóçåé è äîøêîëüíûå îáðàçîâà-
òåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ïîäõîäÿò ôóíäàìåíòàëü-
íî ðàçëè÷íî. Âîñïèòàíèå â ÄÎÓ âåäåòñÿ íà 
îñíîâå ó÷åáíîé ïðîãðàììû è îðãàíèçîâàíî ïî 
îáðàçîâàòåëüíûì îáëàñòÿì. Ó÷åáíûé ïðîöåññ 
â äåòñêîì ñàäó äîñòàòî÷íî ðåãëàìåíòèðîâàí, 
óðîâåíü çíàíèé âîñïèòàííèêîâ êîíòðîëèðóåò-
ñÿ. Ìóçåè äåéñòâóþò â ñôåðå íåôîðìàëüíîãî 
èëè «ïàðàëëåëüíîãî» îáðàçîâàíèÿ: ñþäà îáû÷-
íî ïðèõîäÿò â ñâîáîäíîå âðåìÿ. Ìóçåéíàÿ ïóá-
ëèêà âåñüìà ðàçíîðîäíà ïî âîçðàñòó, èíòåðåñàì, 
ñîöèàëüíîìó è èìóùåñòâåííîìó ïîëîæåíèþ. 
Òàê æå â ñâîåì ïðîñòðàíñòâå ìóçåé ñîâìåùà-
åò ðàçëè÷íûå âðåìåííûå ñâÿçè, íðàâñòâåííûå, 
õóäîæåñòâåííûå è ýòè÷åñêèå öåííîñòè, ðàçíî-
îáðàçíûé îïûò è çíàíèÿ.

Äåòñêèé ñàä ¹ 80 ã. ×åáîêñàðû íåñêîëüêî 
ëåò ïîäðÿä òåñíî ñîòðóäíè÷àåò ñ Êóëüòóðíî-âû-
ñòàâî÷íûì öåíòðîì «Ðàäóãà». Ýòî óíèêàëüíûé 
ìóçåé, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ êîëëåêöèè êëàññè-
êîâ ðóññêîé è ìèðîâîé æèâîïèñè, ñîçäàííûå ïî 
íîâåéøèì òåõíîëîãèÿì ìóçåéíîãî äåëà. Âîñ-
ïèòàííèêè ÄÎÓ ñ èíòåðåñîì ïîñåùàþò çàíÿ-
òèÿ-ýêñêóðñèè ïî ïðîãðàììå «Àçáóêà æèâîïè-
ñè», êîòîðàÿ ðàçðàáîòàíà ñîòðóäíèêàìè äàí-
íîãî öåíòðà. Ïðèîðèòåòíîé öåëüþ ïðîãðàììû 
ÿâëÿåòñÿ: ñîçäàíèå óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ 
ðàçâèòèþ è ôîðìèðîâàíèþ êóëüòóðíîé êîìïå-
òåíòíîñòè äåòåé ñòàðøåãî äîøêîëüíîãî âîç-
ðàñòà; ïîâûøåíèå ñîöèàëüíîàäàïòèðîâàííûõ 
ôóíêöèé ëè÷íîñòè. Âñå ýòî ïîñðåäñòâîì ïðè-
îáùåíèÿ ê èçîáðàçèòåëüíîìó èñêóññòâó, ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ïîòåíöèàëà õóäîæåñòâåííûõ âû-
ñòàâîê, ìåòîäîâ àðò-òåðàïèè.

Äîñòèæåíèå öåëè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì 
ðåàëèçàöèè ñëåäóþùèõ çàäà÷:

1) ôîðìèðîâàíèå ìîòèâàöèîííî-öåííîñò-
íîãî è ýìîöèîíàëüíî îñîçíàííîãî îòíîøåíèÿ 
ê æèâîïèñè;

2) çíàêîìñòâî ñ íåêîòîðûìè ýëåìåíòàìè 
ÿçûêà èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà, ñ âèäàìè 
è æàíðàìè;

3) ôîðìèðîâàíèå õóäîæåñòâåííî-òâîð÷åñ-
êîé àêòèâíîñòè äåòåé.

 Êàæäîå çàíÿòèå-ýêñêóðñèÿ íîñèò ðàçâèâà-
þùèé õàðàêòåð, ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå ïóòåøåñ-
òâèÿ, ïðîãóëêè, ñêàçêè, áåñåäû è îáåñïå÷åíî 
äåìîíñòðàöèîííûì ìàòåðèàëîì: êàðòèíàìè 
õóäîæíèêîâ ×óâàøèè, ðåïðîäóêöèÿìè êàðòèí 
ðóññêèõ æèâîïèñöåâ, èãðîâûì îáîðóäîâàíèåì, 
áóòàôîðñêèìè êîñòþìàìè. Íàïðèìåð, íà çàíÿ-

òèè-ýêñêóðñèè «Ãîðîä, â êîòîðîì ÿ æèâó» ðå-
áÿòà îòïðàâëÿþòñÿ â «ïóòåøåñòâèå» ïî ðîäíî-
ìó ãîðîäó ïîñðåäñòâîì ðàññìàòðèâàíèÿ êàðòèí 
ñåìüè Àêöûíîâûõ èç ñåðèè «Ñòàðûå ×åáîêñà-
ðû» è ôîòîïåéçàæåé. Èíòåðåñíî ïðîõîäèò îä-
íîâðåìåííîå íàáëþäåíèå çà ðàçëè÷íûìè ñîñòî-
ÿíèÿìè îñåíè íà çàíÿòèè-ýêêñêóðñèè «Îñåííÿÿ 
ïîðà, î÷åé î÷àðîâàíüå…», ãäå äåòè çàêðåïëÿþò 
ïðåäñòàâëåíèå î ìíîãîîáðàçèè ïî íàñòðîåíèþ 
âûðàçèòåëüíûõ ñðåäñòâàõ â æèâîïèñè. Íà çàíÿ-
òèè-ýêñêóðñèè «Âîëøåáíûé ìèð ñêàçêè» ðåáÿòà 
çàíîâî çíàêîìÿòñÿ ñ ïîëþáèâøèìèñÿ ðóññêèìè 
íàðîäíûìè ñêàçêàìè è ñêàçêàìè À.Ñ. Ïóøêè-
íà ÷åðåç ðåïðîäóêöèè êàðòèí Â.Ì. Âàñíåöîâà 
è Ì.À. Âðóáåëÿ. À íà çàíÿòèè-ýêñêóðñèè «Çà-
ùèòíèêè Çåìëè Ðóññêîé» ìàëü÷èøêè ìîãóò 
ïðèìåðèòü íà ñåáå óáðàíñòâî ðóññêèõ áîãàòû-
ðåé. Ñâîåîáðàçíû «ïóòåøåñòâèÿ» ïî ðóññêîìó 
ëåñó è áåñêðàéíåìó ìîðþ ÷åðåç âîñïðèÿòèå 
òâîð÷åñòâà ðóññêèõ õóäîæíèêîâ Èâàíà Øèø-
êèíà è Èâàíà Àéâàçîâñêîãî.

Â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ îáðàòíîé ñâÿçè äåòÿì 
ïðåäëàãàëîñü âûïîëíèòü òâîð÷åñêîå çàäàíèå ïî 
êàæäîé ïðîéäåííîé òåìå. Çàäàíèå âûïîëíÿëîñü 
âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè, òåì ñàìûì ñòèìóëèðó-
åòñÿ âçàèìîäåéñòâèå ñåìüè ñ ÄÎÓ è ìóçåéíîé 
ñðåäîé. Âçàèìíîå ñîòðóäíè÷åñòâî Êóëüòóðíî-
âûñòàâî÷íîãî öåíòðà «Ðàäóãà» è äåòñêîãî ñàäà 
¹ 80 ã. ×åáîêñàðû, ïàðòíåðñòâî ñ ðîäèòåëÿìè â 
õîäå âîñïèòàòåëüíî-îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà 
ïîçâîëèëè íàì: ðàñøèðèòü äóõîâíî- íðàâñòâåí-
íûå ïðåäñòàâëåíèÿ äåòåé î ñîáñòâåííîé äóøåâ-
íîé áëèçîñòè, ýìîöèîíàëüíî îñîçíàííîãî îòíî-
øåíèÿ ê æèâîïèñè; ïîçíàêîìèòü ñ íåêîòîðûìè 
ýëåìåíòàìè ÿçûêà èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà, 
ñ âèäàìè è æàíðàìè; ñôîðìèðîâàòü õóäîæåñò-
âåííî-òâîð÷åñêóþ àêòèâíîñòü äåòåé.

Ìû ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü «ïîãðóæåíèÿ» 
äåòåé â èíôîðìàòèâíóþ, íîâóþ äëÿ íèõ ïðåä-
ìåòíóþ ñðåäó, âîçìîæíîñòü ñîïåðåæèâàíèÿ è 
ïîëó÷åíèÿ îáùèõ âïå÷àòëåíèé ñ ðîäèòåëÿìè, 
äðóãèìè äåòüìè è âçðîñëûìè, âîçìîæíîñòü 
ïðîäóêòèâíîãî îòðàæåíèÿ ïîëó÷åííûõ âïå÷àò-
ëåíèé, ïåðåæèâàíèé â äåòñêîé òâîð÷åñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè (èçîáðàçèòåëüíîé, èíòåëëåêòóàëü-
íîé, ðå÷åâîé – íàêîïëåí äîñòàòî÷íî áîãàòûé 
ñëîâàðíûé çàïàñ, ðàçâèâàþòñÿ ñâÿçíàÿ ðå÷ü, 
ëîâêîñòü è óìåëîñòü, ìûøëåíèå è ò. ä.). 

Òàêèì îáðàçîì, ñîïîñòàâèâ ïåäàãîãè÷åñ-
êèå íàáëþäåíèÿ çà îáùåíèåì ñ äåòüìè, ðîäè-
òåëÿìè, ìû óáåäèëèñü â òîì, ÷òî â ðåçóëüòàòå 
ïîñåùåíèÿ ìóçåéíûõ çàíÿòèé-ýêñêóðñèé íà-
áëþäàåòñÿ ðîñò äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî âîñ-
ïèòàíèÿ äåòåé.

59



×óâàøñêèé íàöèîíàëüíûé ìóçåé: ëþäè, ñîáûòèÿ, ôàêòû. 2015

Îäíèì èç äåéñòâåííûõ ñðåäñòâ ðàçâèòèÿ 
äåòåé äàâíî óæå ïðèçíàíî äåêîðàòèâ-

íî-ïðèêëàäíîå èñêóññòâî, ÿâëÿþùååñÿ ÷àñòüþ 
íàðîäíîé êóëüòóðû. Â óñëîâèÿõ äóõîâíîãî âîç-
ðîæäåíèÿ îáùåñòâà, ðîñòà åãî íàöèîíàëüíîãî 
ñàìîñîçíàíèÿ èíòåðåñ ê íàðîäíîé êóëüòóðå 
êàê êîðíåâîé ñèñòåìå, ïèòàþùåé ñîâðåìåííîå 
âîñïèòàíèå ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ è ñïî-
ñîáñòâóþùåé åãî äóõîâíîìó îçäîðîâëåíèþ, 
ïðåäñòàâëÿåòñÿ âïîëíå çàêîíîìåðíûì. Íàðîä-
íîå èñêóññòâî – ýòî óíèêàëüíûé ìèð äóõîâíûõ 
öåííîñòåé, ãäå âîïëîùåíà äóõîâíàÿ ýíåðãèÿ 
íàðîäà, õðàíÿùàÿ è ðàçâèâàþùàÿ íðàâñòâåí-
íûé ïîòåíöèàë ýòíîñà.

Ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå â íàøåé ñòðàíå è 
âî ìíîãèõ äðóãèõ ñòðàíàõ îòìå÷àåòñÿ èíòåí-
ñèâíûé ðîñò íàöèîíàëüíîãî ñîçíàíèÿ. Â ïåð-
âóþ î÷åðåäü, ýòî ñâÿçàíî ñ ïðîáëåìîé âîññòà-
íîâëåíèÿ ýòíè÷åñêîãî ñàìîñîçíàíèÿ, êîòîðîå â 
êîíöå ÕÕ âåêà âî ìíîãîì áûëî óòðà÷åíî. Íàøà 
æèçíü ñåé÷àñ çàïîëíåíà áîëüøèì êîëè÷åñòâîì 
èíîñòðàííîãî – â áûòó, íà òåëåâèäåíèè, â ìó-
çûêå è ò.ï. Âñå ýòî ïðèâåëî ê óòåðå ñâîèõ èñ-
òèííûõ öåííîñòåé, îñëàáëåíèþ ÷óâñòâà ïàòðè-
îòèçìà è ÷åëîâåêîëþáèÿ; èñ÷åçëè èäåàëû ÷åëî-
âåêà-òðóæåíèêà, âîèíà – çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà. 
Çàáûòû ñåìåéíî-áûòîâûå òðàäèöèè, îáû÷àè, 
óâàæåíèå è ïî÷èòàíèå ñòàðøèõ, ñåêðåòû âçà-
èìíîãî óâàæåíèÿ è «ëàäà» â ñåìüå.

Íàèáîëåå íåçàùèùåííûìè îò íåãàòèâíûõ 
âîçäåéñòâèé, â ñèëó íåñôîðìèðîâàííîñòè 
ìèðîâîççðåí÷åñêèõ ïîçèöèé, îêàçàëèñü äåòè, 
ïîäðîñòêè è ìîëîäåæü. Â ýòîé ñâÿçè îñîáîãî 
âíèìàíèÿ òðåáóþò äåòè äîøêîëüíîãî âîçðàñ-
òà, êîòîðûå õàðàêòåðèçóþòñÿ, ñ îäíîé ñòîðî-
íû, âûñîêîé âîñïðèèì÷èâîñòüþ ê ñîöèàëüíûì 
âîçäåéñòâèÿì, à ñ äðóãîé – âîçíèêíîâåíèåì 
öåííîñòíûõ ïðèîðèòåòîâ, îïðåäåëÿþùèõ ïîñ-
òóïêè ÷åëîâåêà â ñèòóàöèÿõ íðàâñòâåííîãî âû-

È.Â. ÁÀÐÕÀÒÊÈÍÀ,  
âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà ¹ 80 ã.×åáîêñàðû 

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÂÎÎÁÐÀÆÅÍÈß ÄÅÒÅÉ 4-5 ËÅÒ 

ÍÀ ÇÀÍßÒÈßÕ ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÎÃÎ 
ÐÈÑÎÂÀÍÈß ×ÓÂÀØÑÊÈÕ ÓÇÎÐÎÂ

áîðà. Èññëåäîâàíèÿ ïîñëåäíèõ ëåò (Â.Â. Àá-
ðàìåíêî, Ì.Â. Îñîðèíà è äðóãèå) ñâèäåòåëü-
ñòâóþò î òîì, ÷òî ïîä âëèÿíèåì ñîâðåìåííîé 
êóëüòóðû óæå â äîøêîëüíîì âîçðàñòå ïðîèñ-
õîäèò äåôîðìàöèÿ öåííîñòíûõ îðèåíòèðîâ 
è êàðòèíû ìèðà. Êàê æå, êàêèìè ñðåäñòâàìè 
ìû, âîñïèòàòåëè, ìîæåì óñêîðèòü ðîñò íàöè-
îíàëüíîãî ñîçíàíèÿ è âîçðîäèòü óòðà÷åííûå 
öåííîñòè?

È âîò èìåííî çíàêîìñòâî ñ òðàäèöèÿìè, 
îáû÷àÿìè ÷óâàøñêîãî íàðîäà, ïîìîãàåò âîñïè-
òûâàòü ëþáîâü ê ñâîåé èñòîðèè, êóëüòóðå, ïî-
ìîãàåò ñîõðàíèòü ïàìÿòü î ïðîøëîì. Ïîýòîìó 
ïîçíàíèå äåòüìè íàðîäíîé êóëüòóðû, ÷óâàøñ-
êîãî íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà, ôîëüêëîðà íàõîäèò 
îòêëèê â äåòñêèõ ñåðäöàõ, ïîëîæèòåëüíî âëè-
ÿåò íà ýñòåòè÷åñêîå ðàçâèòèå äåòåé, ðàñêðûâà-
åò òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè êàæäîãî ðåá¸íêà, 
ôîðìèðóåò îáùóþ äóõîâíóþ êóëüòóðó. È íà÷è-
íàòü ïðèîáùåíèå ê öåííîñòÿì íàðîäíîé êóëü-
òóðû íåîáõîäèìî ñ ìàëûõ ëåò. Äåòñêèå âïå÷àò-
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Ìóçåé è îáùåñòâî

ëåíèÿ íåèçãëàäèìû. Äåòñòâî – ýòî âðåìÿ, êîãäà 
âîçìîæíî ïîäëèííîå èñêðåííåå ïîãðóæåíèå â 
èñòîêè íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû. 

Äëÿ òîãî, ÷òîáû âûÿâèòü âëèÿíèå äåêîðà-
òèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà íà ïîâûøåíèå 
ïîçíàâàòåëüíîé àêòèâíîñòè è íàâûêîâ äåêîðà-
òèâíîãî ðèñîâàíèÿ ó äåòåé, áûë îðãàíèçîâàí 
è ðåàëèçîâàí ïðîåêò «Ðàçâèòèå òâîð÷åñêî-
ãî âîîáðàæåíèÿ äåòåé 4–5 ëåò íà çàíÿòèÿõ 
äåêîðàòèâíîãî ðèñîâàíèÿ ÷óâàøñêèõ óçî-
ðîâ» íà áàçå ÌÁÄÎÓ «Äåòñêèé ñàä ¹ 80» 
ã. ×åáîêñàðû.

Öåëü: ôîðìèðîâàíèå ó äåòåé 4–5 ëåò ñïî-
ñîáíîñòåé ê äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîé äåÿòåëü-
íîñòè ÷åðåç çíàêîìñòâî ñ ÷óâàøñêèìè îáðàçà-
ìè-ñèìâîëàìè.

Â ñâÿçè ñ ïîñòàâëåííîé öåëüþ íàì áûëî 
íåîáõîäèìî ðåøèòü ñëåäóþùèå çàäà÷è:

– ôîðìèðîâàòü ýñòåòè÷åñêîå îòíîøåíèå ê 
ïðåäìåòàì;

– ðàñøèðÿòü ïðåäñòàâëåíèÿ î ÷óâàøñêèõ 
îáðàçàõ-ñèìâîëàõ;

– ðàçâèâàòü èçîáðàçèòåëüíûå íàâûêè, óìå-
íèå ñîåäèíÿòü ýëåìåíòû óçîðîâ;

– âîñïèòûâàòü àêêóðàòíîñòü ïðè îáðàùå-
íèè ñ íàñòîëüíî-ïå÷àòíûìè èãðàìè;

– âîñïèòûâàòü óâàæåíèå è ëþáîâü ê íàðîä-
íîìó òâîð÷åñòâó.

Â õîäå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà âîñïèòàííèêàì 
äåòñêîãî ñàäà áûëà ïðåäëîæåíà ñåðèÿ äèäàê-
òè÷åñêèõ èãð äëÿ îáîãàùåíèÿ çíàíèé äåòåé î 
íàðîäíîé èãðóøêå è ðàçâèòèÿ íàâûêîâ äåêî-
ðàòèâíîãî ðèñîâàíèÿ. Â èõ ÷èñëå: «Õóäîæåñ-
òâåííûå ÷àñû», «Êàðòû», «Êòî íà ÷åì ïðè-
åõàë?», «Ðàçðåçíûå êàðòèíêè», «Öâåòíûå êà-
ïåëüêè», «Íàéäè ëèøíåå», «Õóäîæåñòâåííûé 
ñàëîí», «×òî èçìåíèëîñü?», «Ëîòîñ», «Íàéäè 
ïàðó», «Ñîñòàâü óçîð», «Ìîçàèêà», «Óçíàé 
ýëåìåíòû óçîðà», «Äîìèíî», «Ðåñòàâðàòîð», 
«Íàéäè ñèëóýòó ïàðó», «Óãàäàéêà», «Óãàäàé 
è ðàññêàæè», «Äåêîðàòèâíûå ïàçëû», «Îòêó-
äà ýòà ïòèöà?».

Äëÿ ðàçâèòèÿ óìåíèÿ èçîáðàæàòü äåòüìè 
îáðàçû-ñèìâîëû ìû àêòèâíî èñïîëüçîâàëè 
ñëåäóþùèå ïðèåìû: îðãàíèçîâàííàÿ áåñåäà ñ 
äåìîíñòðàöèåé ÷óâàøñêèõ ñèìâîëîâ; ðàññìàò-
ðèâàëè ôîòîãðàôèè, ðàññêàçûâàþùèå î íàðîä-

íûõ ïðîìûñëàõ ×óâàøèè (ðåçüáà ïî äåðåâó, 
òêà÷åñòâî, âûøèâàíèå, èçãîòîâëåíèå äåòñêèõ 
èãðóøåê-ñâèñòóëåê), î äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñ-
òÿõ íàøåé ðåñïóáëèêè; ïðîñëóøèâàëè íàðîä-
íóþ ìóçûêó è âûïîëíÿëè ïðîñòåéøèå òàíöå-
âàëüíûå äâèæåíèÿ â òàíöàõ â íàöèîíàëüíûõ 
êîñòþìàõ (ðèòìè÷íîå îòáèâàíèå íîã î ïîë, 
ïëàâíîå ïîäíèìàíèå è îïóñêàíèå ðóê, êðó-
ãîâûå äâèæåíèÿ â ïàðàõ); èãðàëè â íàðîäíûå 
èãðû. Âñå ýòî ïîçâîëèëî ëó÷øå óçíàòü ðîäíîé 
êðàé è âûçâàëî ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè. Òàê-
æå ñîâåðøèëè ýêñêóðñèþ â õóäîæåñòâåííóþ 
øêîëó íà âûñòàâêó «Æèçíü äðåâíèõ ÷óâàøåé». 
Çäåñü äåòÿì îñîáåííî çàïîìíèëàñü ñòàðèííàÿ 
êîëûáåëüêà, áûòîâàÿ óòâàðü. ×àñòè÷êó ñòàðè-
íû äåòè ïðåäëîæèëè ïåðåíåñòè â íàøó ãðóïïó. 
Ìû, ñîâìåñòíî ñ ðîäèòåëÿìè, ðåøèëè ñäåëàòü 
«äåðåâî æåëàíèé»: çàãàäàâ æåëàíèå, äåòè çà-
âÿçûâàþò ëåíòî÷êó íà âåòî÷êó è æäóò èñïîë-
íåíèÿ ñâîåé ìå÷òû.

Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ ïðîåêòà ïîçâîëèë óñ-
òàíîâèòü, ÷òî óðîâåíü óìåíèé âîñïèòàííèêîâ 
ÄÎÓ ïåðåäàâàòü õàðàêòåðíûå îñîáåííîñòè ÷ó-
âàøñêîãî îðíàìåíòà çíà÷èòåëüíî âûðîñ. Äåòè 
ñòàëè ïðîÿâëÿòü èíòåðåñ ê íàðîäíûì ïðîìûñ-
ëàì, äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîìó èñêóññòâó. Ó 
íèõ ïîâûñèëàñü ýìîöèîíàëüíàÿ îòçûâ÷èâîñòü, 
âïå÷àòëèòåëüíîñòü. Äåòè íàó÷èëèñü äàâàòü ýñ-
òåòè÷åñêóþ îöåíêó ïðåäìåòàì äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà, ïîíèìàòü ïðèíöèïû 
õóäîæåñòâåííîãî îáîáùåíèÿ, èñïîëüçîâàòü 
ïðèåìû òâîð÷åñêèõ èìïðîâèçèðîâàííûõ äå-
êîðàòèâíûõ îáðàçîâ, âèäåòü â îðíàìåíòàõ 
êîìáèíàöèè öâåòîâ, ñîïîñòàâëÿòü ôîðìû, âå-
ëè÷èíû, ïîëîæåíèå ýëåìåíòîâ íà ïëîñêîñòè 
ïðåäìåòà. Íàó÷èëèñü òàêæå ñàìîñòîÿòåëüíî 
ñîçäàâàòü óçîðû, èñïîëüçóÿ ýëåìåíòû ÷óâàø-
ñêèõ îáðàçîâ-ñèìâîëîâ. Âêëþ÷åíèå â ðåæèì-
íûå ìîìåíòû è îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ äè-
äàêòè÷åñêèõ èãð ïî ìîòèâàì íàðîäíûõ ïðî-
ìûñëîâ ïîëîæèòåëüíî îòðàçèëîñü íà óðîâíå 
ðàçâèòèÿ âîñïèòàííèêîâ. Îáîãàùåíèå óãîëêà 
èçîáðàçèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè äèäàêòè÷åñêèì 
ìàòåðèàëîì äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû ïðè-
âëåêëî âíèìàíèå âñåõ ðåáÿò, âûçâàëî èíòåðåñ 
è ñïîñîáñòâîâàëî óãëóáëåíèþ çíàíèé äåòåé î 
íàðîäíûõ ïðîìûñëàõ.
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У каждого народа свои сказки, но все они 
удивительно похожи в одном – все они 

учат добру, верности и искренности.
К сожалению, сегодня, мы все чаще на-

блюдаем примеры детской жестокости, агрес-
сивности по отношению друг к другу, и даже 
к близким людям. Под влиянием далеко не 
высоконравственных мультфильмов у детей 
искажены представления о таких человечес-
ких качествах, как доброта, справедливость. 
Поэтому обращение за помощью к чувашс-
ким народным сказкам, на наш взгляд, весьма 
уместно: они открывают детям новый и вол-
шебный мир.

Сказка – это вымышленная история. Такая 
история, которая хранит в себе чудо. Чудо, спо-
собное восхитить каждого ребенка. Ведь лю-
бая сказка, открывает для ребенка целый мир. 
Мир с волшебством, с невероятными приклю-
чениями, со страшными тайнами и добрыми 
героями, с победой добра над злом, и, обяза-
тельно, со счастливым концом. В сказках хра-
нится вековая народная мудрость. В них затра-
гиваются жизненные вопросы, на которые да-
ются ответы на понятном для детей языке. 

Сказки для детей выполняют такие воспи-
тательные функции, о которых многие роди-
тели даже не задумывались. Слушая сказку, 
ребенок сопереживает главным героям, так он 
учится сострадать или сорадоваться. Хорошие 
сказки избавят ребенка от личных пережива-
ний и повысят уверенность в себе. Они по-
могут детям избавиться от таких качеств, как 
хвастовство, заносчивость, завистливость и 
жадность. Помогут обогатить словарный за-
пас и развить воображение у ребенка.

В чувашском фольклоре достаточно много 
поучительных, интересных, забавных сказок. 
На этом акцентирует наше внимание и Г.Н. 
Волков в книге «Чувашская этнопедагогика». 
Он пишет : «Если бы сказки лежали в сфере 
абстрактного мышления, а не чувств, то их 
эстетическая роль была бы ничтожна. Увле-

кательность сюжета, образность и забавность 
являются такими особенностями сказок, кото-
рые усиливают их эффективность эстетичес-
кого воспитания».

Сказка не открывает свой смысл прямым 
текстом (например: «Слушайся своих родите-
лей», «Не ленись», «Люби труд»), но в её со-
держании всегда заложен урок, который дети 
с интересом воспринимают. К примеру, сказка 
«Лентяй и лодырь» учит детей быть трудолю-
бивыми: «Как я часы испортил» предупреж-
дает: прежде чем взяться за неизвестное тебе 
дело, спроси разрешение у старших; сказка 
«Пустая обида» назидает, что не стоит оби-
жаться попросту, без причины.

Поучительную сказку о значении труда 
«Красавица Плаги» мы представили малышам 
нашего детского сада. В инсценировке участ-
вовали воспитанники подготовительной груп-
пы. При постановке сказки у каждого ребёнка 
была возможность проявить себя в роли юного 
артиста. Кем быть, какую роль исполнить – де-
ти выбирали сами. Такой выбор позволил им 
выразить своё собственное отношение к добру 
и злу. Дети с большим удовольствием действо-
вали согласно взятой на себя роли. Передавать 
характер персонажей в движении помогала му-
зыка и соответствующая атмосфера.

Проживая сказку, дети учатся преодоле-
вать барьеры в общении, тонко чувствовать 
друг друга, а забавность сказок дополняет их 
образность и еще более повышает роль ска-
зок в эстетическом воспитании. Сказка дает 
не только яркие и живые образы, но и тонкий, 
веселый юмор, предоставляя детям возмож-
ность от души посмеяться.

У чувашей есть сказки, которые забавляют 
слушателя. Это сказки-«перевертыши», напри-
мер: «Как его звали?», «Сармандей», «Сказка 
деда Митрофана». Мы с подготовительной 
группой представили в нашем саду инсцени-
ровку по рассказу И.Я. Яковлева «Как мужик 
лошадь искал». Дети с удовольствием участво-

À.Â. ÄÀÂÛÄÎÂÀ,  
Å. Â. ÕÐÀÌÎÂÀ,  

âîñïèòàòåëè äåòñêîãî ñàäà ¹ 80 ã.×åáîêñàðû

ÑÊÀÇÊÈ – ÄÎÁÐÛÅ ÏÎÌÎÙÍÈÊÈ  
Â ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÈ ÄÅÒÅÉ
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вали в подготовке постановки,  увлеченно учи-
ли свои роли, шили чувашские наряды вместе 
с родителями и рассмешили маленьких зрите-
лей-гостей своим выступлением. Детки долго 
смеялись над приключениями незадачливого 
хозяина лошади. 

Эстетическое воздействие не только в ха-
рактере сказок, а также и в мастерстве сказоч-
ника, в особенностях обстановки, в которой 
рассказывается сказка. Когда почти шепотом 
и загадочно начинаешь рассказывать сказку, 
дети с таким интересом слушают и стараются 
не пропустить ни один волшебный момент. Та-
кое изложение сказки может надолго остаться 
в памяти детей. И даже через некоторое время 
они могут вспомнить ее и вдохновенно, увле-
ченно рассказать дома родителям, братьям, 
сестрам или друзьям.

Как и у многих народов, у чувашей сказки 
рассказывались только вечером. «Если рас-
сказывать сказки днём, белый медведь съест», 

– так говорили детям взрослые, которые днем 
были заняты работой. Так или иначе, чтение 
сказок по вечерам усиливало впечатление от 
них. Да и взрослым тогда было легче найти 
свободное время, которое они могли посвятить 
детям. Те, в свою очередь, дождавшись завет-
ного часа, с удовольствием слушали сказки из 
уст любимых родителей.

Мы тоже стараемся привить семьям старые 
традиции, проводим с ними вечера чтения. На-
пример: в литературном мероприятии «Папа, 
мама, я – читающая семья!» активно приняли 
участие и родители, и дети. Они совместно вы-
разительно читали, отгадывали загадки, рисо-
вали любимых сказочных героев.

Каждая сказочная история дарит детям 
ощущение хорошего и веселого окружающе-
го мира. А мы, воспитатели, помогаем малень-
ким ребятам жить в этом добром и волшебном 
мире, учим сочувствовать, уважать, выручать 
друг друга. Сказка – наш добрый помощник 

Íàëè÷èå ó îðãàíèçàöèè èíòåðíåò-ñàé-
òà îòêðûâàåò íîâûå âîçìîæíîñòè ïî 

ñîçäàíèþ è íàëàæèâàíèþ âçàèìîîòíîøåíèé 
ñ êëèåíòàìè, ïîñåòèòåëÿìè, ïîäïèñ÷èêàìè è 
äðóãîé àóäèòîðèåé. Àíàëèç äàííûõ ïîñåùàå-
ìîñòè, êîëè÷åñòâà íîâûõ ïîñåòèòåëåé, âðåìå-
íè, ïðîâåäåííîãî íà ñàéòå êîìïàíèè, è äðóãèõ 
ñòàòèñòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ÿâëÿåòñÿ âàæíûì 
ýëåìåíòîì îáðàòíîé ñâÿçè ñ ïîëüçîâàòåëÿìè â 
ïðîöåññå óïðàâëåíèÿ âåá-ñàéòîì.

Äîìåí chnmuseum.ru çàðåãèñòðèðîâàí â ôåâ-
ðàëå 2011 ãîäà. Ñàéò ñîçäàí íà îñíîâå Joomla. 
Îäíèì èç ðàñøèðåíèé äëÿ joomla ÿâëÿåòñÿ ñ÷åò-
÷èê ïîñåùåíèé JoomlaStats. Áëàãîäàðÿ ñ÷åò÷èêó 
ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü àíàëèçèðîâàòü òðàôèê 
ñàéòà, ïèê ïîñåùàåìîñòè, ðåéòèíãîâûå ñòàòüè 
è ò.ï. Ñ÷åò÷èê ïîñåùåíèé Joomla íå îðèåíòèðî-
âàí íà âíåøíèå ñåðâèñû, à ðàáîòàåò áëàãîäàðÿ 
ìîäèôèêàöèÿì ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ñàéòîì. Òà-

êîé òî÷íîé ñòàòèñòèêè íå ïðåäîñòàâèò íè îäèí 
ñåðâèñ ñòàòèñòèêè ïîñåùåíèé. 

Îñíîâíûìè åäèíèöàìè èçìåðåíèÿ ïîñåùà-
åìîñòè ñàéòà ÿâëÿþòñÿ êîëè÷åñòâî ïðîñìîòðîâ 
è êîëè÷åñòâî óíèêàëüíûõ ïîñåòèòåëåé. Êîëè-
÷åñòâî ïðîñìîòðîâ óâåëè÷èâàåòñÿ, êîãäà ïî-
ñåòèòåëü çàãðóæàåò èëè îáíîâëÿåò ñòðàíèöó. 
Êîëè÷åñòâî ïîñåòèòåëåé óâåëè÷èâàåòñÿ, êîã-
äà ìû âèäèì ïîëüçîâàòåëÿ èëè áðàóçåð ïåð-
âûé ðàç â òå÷åíèå çàäàííîãî ïåðèîäà (äåíü, 
íåäåëÿ, ìåñÿö). 

Ñòàòèñòèêà ïîñåùåíèÿ ñàéòà óêàçûâàåò 
íà îáùåå êîëè÷åñòâî ïîñåòèòåëåé çà ôèêñèðî-
âàííûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè, îáû÷íî – ñóòêè. 
Ýòî âàæíåéøèé êðèòåðèé, êîòîðûé ó÷èòûâà-
åòñÿ ïîèñêîâûìè ñèñòåìàìè, îòðàæàåò âîñòðå-
áîâàííîñòü è óñïåøíîñòü ðåñóðñà, ïîêàçûâà-
åò ýôôåêòèâíîñòü ìàðêåòèíãîâîé êàìïàíèè è 
ïðîäâèæåíèÿ.

Ò.À. ÄÀÂÛÄÎÂÀ, 
ó÷åíûé ñåêðåòàðü ×ÍÌ

ÀÍÀËÈÇ ÐÀÁÎÒÛ ÑÀÉÒÀ 
×ÓÂÀØÑÊÎÃÎ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÓÇÅß
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Ïðè ðàñ÷åòå ïîñåùàåìîñòè ó÷èòûâàþòñÿ 
êàê óíèêàëüíûå ïîñåòèòåëè, òàê è âñå êîëè÷åñ-
òâî ïðîñìîòðîâ ñòðàíèö, òàê íàçûâàåìûå õèòû. 
Óíèêàëüíîñòü ïîëüçîâàòåëÿ îïðåäåëÿåòñÿ åãî 
ip-àäðåñîì è äðóãèìè èíäèâèäóàëüíûìè õàðàê-
òåðèñòèêàìè, âêëþ÷àÿ áðàóçåðû, ðåãèñòðàöè-
îííûå äàííûå è ïðî÷èå íþàíñû. Ïîëüçîâàòåëü 
ïåðåñòàåò ñ÷èòàòüñÿ óíèêàëüíûì, ïîñåùàÿ ñàéò 
ñíîâà. Òàêîå ïîñåùåíèå áóäåò ñ÷èòàòüñÿ ïðî-
ñìîòðîì è ôèêñèðóåòñÿ äðóãèì ñ÷åò÷èêîì.

Äîïîëíèòåëüíî òàêèå ñ÷åò÷èêè ïîçâîëÿ-
þò âûÿñíèòü, êàê èìåííî ëþäè ïðèõîäÿò íà 
ñàéò, ñêîëüêî ñòðàíèö ïðîñìàòðèâàþò, êàêèå 
äåéñòâèÿ ñîâåðøàþò. Ýòè äàííûå – ïîëåçíàÿ 
íàõîäêà äëÿ âåá-ìàñòåðîâ, âåäü íà èõ îñíîâå 
ìîæíî óëó÷øèòü èíòåðôåéñ, îôîðìëåíèå è 
ñîäåðæèìîå ñàéòà, à òàêæå äîáèòüñÿ âûñîêèõ 
ðåéòèíãîâ.

Çà óíèêàëüíîãî ïîñåòèòåëÿ ïðèíÿòî â Èí-
òåðíåòå ñ÷èòàòü ëþáîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé çà-
ø¸ë íà ñàéò ñ îäíîãî êîìïüþòåðà è ïîëüçóåòñÿ 
îäíèì áðàóçåðîì.

Êêîëè÷åñòâà óíèêàëüíûõ ïîñåòèòåëåé ñàé-
òà ×óâàøñêîãî íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ çà 2001–
2014 ãîäû çíà÷èòåëüíî êîëåáëåòñÿ (ðèñ.1). 

Êàê ìû âèäèì íà ãðàôèêå, â òå÷åíèå 2011 
ãîäà (òîãäà è áûë ñîçäàí ñàéò) ðåçêèõ èçìåíå-
íèé â êîëè÷åñòâå óíèêàëüíûõ ïîñåòèòåëåé íå 
èìååòñÿ. Êîëè÷åñòâî ïîñåòèòåëåé ïëàíîìåðíî 
óâåëè÷èâàåòñÿ, ÷òî ñâÿçàíî ñ íà÷àëîì ðàáîòû 
ñàéòà è åãî ðàñêðóòêîé. Ýòî õîðîøî ïðåäñòàâ-
ëåíî íà ãðàôèêå (ðèñ.2). Ñðåäíÿÿ ïîñåùàå-
ìîñòü â ìåñÿö ñîñòàâëÿåò 738 ÷åëîâåê, â äåíü 
– 25. Ñàìîå áîëüøîå ÷èñëî ïîñåùåíèé ñàéòà 
ïðèõîäèòñÿ íà ìàðò. 

Â 2012 ãîäó ïîñåùàåìîñòü ñàéòà íà÷èíà-
åò ðåçêî óâåëè÷èâàòüñÿ ñ îêòÿáðÿ ïî íîÿáðü. 
Åñëè íà êîíåö äåêàáðÿ 2011 ãîäà êîëè÷åñòâî 

óíèêàëüíûõ ïîñåòèòåëåé ñîñòàâëÿëî 1413 ÷å-
ëîâåê, òî â ÿíâàðå óæå íàñ÷èòûâàåòñÿ 1600, 
ò.å. âèäíà ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà. Êàê âèä-
íî íà ãðàôèêå, ðåçêèé ñêà÷îê ïîâûøåíèÿ ïî-
ñåùàåìîñòè ïðèõîäèòñÿ íà ñåíòÿáðü. Àíàëèç 
ïîñåùàåìîñòè ñòðàíèöû â ñåíòÿáðå ïîêàçû-
âàåò, ÷òî áîëüøå ïðîñìîòðîâ ïðèõîäèëîñü íà 
30 ñåíòÿáðÿ – 1016 ïðîñìîòðîâ.  Ïðåäïîëî-
æèòåëüíî, ýòî ñâÿçàíî ñ ïðîâåäåíèåì â ýòîò 
ïåðèîä äâóõ èíòåðíåò-âèêòîðèí ïîä îáùèì 
íàçâàíèåì «Æèâîòíûé ìèð ×óâàøèè». Ýòî 
ïîäòâåðæäàåòñÿ è òàêèì ïîêàçàòåëåì, êàê õè-
òû ñòðàíèö. Â ñåíòÿáðå ýòó ïóáëèêàöèþ ïðî-
ñìîòðåëè 42,3% óíèêàëüíûõ ïîñåòèòåëåé ñàé-
òà. Îòìåòèì, ÷òî êàæäîäíåâíàÿ ïîñåùàåìîñòü 
íà ýòîò ïåðèîä íàñ÷èòûâàåò áîëåå 1000 ÷åëî-
âåê. Ñðåäíÿÿ ïîñåùàåìîñòü â ìåñÿö ñîñòàâëÿ-
åò 7982 ÷åëîâåêà, â äåíü – 266, ÷òî â äâà ðàçà 
âûøå, ÷åì â 2011 ãîäó.

Â 2013 ãîäó ïîñåùàåìîñòü ñòàáèëüíàÿ, áåç 
ðåçêèõ êîëåáàíèé. Ýòî ãîâîðèò îá óñòîé÷èâîì 
ðàçâèòèè ñàéòà. Íàèìåíüøàÿ ïîñåùàåìîñòü 
õàðàêòåðíà äëÿ ôåâðàëÿ (8852 ÷åëîâåêà), íà-
èáîëüøàÿ – äëÿ íîÿáðÿ (19302 ÷åëîâåêà). Ñðåä-
íÿÿ ïîñåùàåìîñòü â ìåñÿö ñîñòàâëÿåò 12698 
÷åëîâåê, â äåíü – 423, ÷òî â äâà ðàçà âûøå, 
÷åì â 2012 ãîäó. 

Íà êîíåö 2014 ãîäà ïðèõîäèòñÿ ñíèæåíèå 
êîëè÷åñòâà óíèêàëüíûõ ïîñåòèòåëåé. Åñëè â 
ÿíâàðå óíèêàëüíûõ ïîñåòèòåëåé ñàéòà áûëî 
íàèáîëüøèì çà 2014 ãîä è ñîñòàâèëî 13879 
÷åëîâåê, òî äåêàáðü õàðàêòåðèçóåòñÿ íàèìåíü-
øèì êîëè÷åñòâîì ïîñåòèòåëåé – 6043 ÷åëîâå-
êà, ÷òî íà 25% áîëüøå, ÷åì â 2013 ãîäó.

×àñòîòà ïîñåùåíèé – óñðåäíåííàÿ âå-
ëè÷èíà, óêàçûâàþùàÿ, êàê ÷àñòî ïîñåòèòåëè 
áûâàþò íà âåá-ñàéòå. ×àñòîòà ïîñåùåíèÿ èç-
ìåðÿåòñÿ ñðåäíèì êîëè÷åñòâîì ïîñåùåíèé 

Ãðàôèê ÷àñòîòû  
ïîñåùåíèé ñàéòà (ðèñ.2)

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2011 2012 2013 2014 2015

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

2011 2012 2013 2014 2015

Êîëè÷åñòâî óíèêàëüíûõ ïîñåòèòåëåé 
ñàéòà çà 2011–2015 ãîäû (ðèñ.1)

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2011 2012 2013 2014 2015

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

2011 2012 2013 2014 2015

64



Ìóçåé è îáùåñòâî

óíèêàëüíûì ïîëüçîâàòåëåì çà îïðåäåëåííûé 
ïåðèîä.

Åùå îäèí ïîêàçàòåëü – ïîïóëÿðíîñòü ñòðà-
íèö, ò.å. êàêèå ñòðàíèöû ñàéòà áîëüøå âñåãî 
ïðèâëåêàþò âíèìàíèå ïîñåòèòåëåé. Íàáëþäà-
åòñÿ èíòåðåñíàÿ êàðòèíà: åñëè â 2011 ãîäó ïî-
ïóëÿðíûìè ñòðàíèöàìè áûëè íîâîñòíàÿ ëåíòà, 
îñíîâíûå ñîáûòèÿ, òî íà÷èíàÿ ñ 2012 ãîäà íà 
ëèäèðóþùåå ìåñòî âûõîäèò ãîñòåâàÿ. 

Èíòåðåñåí âîïðîñ ñ ãåîãðàôèåé ïîñåòèòå-
ëåé. Â 2015 ãîäó ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî 
ïîñåòèòåëåé èç Ðîññèè – 47%. Äðóãèå ïðåä-
ñòàâëåííûå ñòðàíû: íåîïðåäåë¸íî (25,7%), 
Óêðàèíà (16%), Ôðàíöèÿ (1,9%), Ãåðìàíèÿ 
(1,5%), Íèäåðëàíäû (1%).

Â 2011 ãîäó ñàéò ïîñåòèëè: ðîññèÿíå – 
85%,íåèçâåñòíûå ïîñåòèòåëè – 7,3%, óêðàèí-
öû – 4,9%.

 Àíàëèç ïîñåùàåìûõ ñòðàíèö ïîêàçûâàåò: 
â îñíîâíîì íà ñàéò çàõîäÿò ðóññêîãîâîðÿùèå 
ïîñåòèòåëè, ÷òî îïðåäåëÿåòñÿ êàê íåäîñòàòî÷-
íîé èíôîðìàòèâíîñòüþ àíãëîÿçû÷íîé âåðñèè 
ñàéòà, òàê è åãî «íåðàñêðó÷åííîñòüþ» çà ïðå-
äåëàìè ðóññêîé çîíû Èíòåðíåòà.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïî îñíîâíûì ïîêà-
çàòåëÿì â ïðîøåäøåì ãîäó ó íàøåãî ñàéòà íà-
áëþäàëàñü òåíäåíöèÿ ê óëó÷øåíèþ. Ïðè öåëå-
íàïðàâëåííîé è ñëàæåííîé ðàáîòå âñåãî ìóçåÿ 
â ñëåäóþùåì ãîäó ìû ñìîæåì âûéòè íà åùå 
áîëåå âûñîêèé óðîâåíü.
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Òâîé äàëüíèé âíóê ñ áëàãîãîâåíüåì 
Ìåäàëü ãåðîéñêóþ âîçüì¸ò. 
Èç ïîêîëåíüÿ â ïîêîëåíüå 
Îíà ê ïîòîìêàì ïåðåéä¸ò 

Á . Ì .  Ë è õ à ð å â  

70-ëåòèå Âåëèêîé Ïîáåäû íàä ôàøèç-
ìîì ñ áîëüþ íàïîìíèëî î òîì, ÷òî 

ìû ÿâëÿåìñÿ ïîñëåäíèìè èç òåõ, êòî ñ ãîðäîñ-
òüþ ìîæåò ñêàçàòü: «Ìîé îòåö (èëè ìîè ðîäè-
òåëè) ñðàæàëñÿ íà ôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíû». Óõîäèò ïîêîëåíèå ôðîíòîâè-
êîâ, è ïîÿâëÿþòñÿ ôàëüñèôèêàòîðû èñòîðèè, 
ñî÷èíÿþùèå êëåâåòíè÷åñêèå ìèôû îá ýòîì 
âåëèêîì è ñòðàøíîì âðåìåíè. Îáÿçàííîñòüþ 
íàøåãî ïîêîëåíèÿ, ïîêîëåíèÿ äåòåé ôðîíòî-
âèêîâ, ÿâëÿåòñÿ çàùèòà íàøåé èñòîðèè îò óã-
ëóáëÿþùåéñÿ èíôîðìàöèîííîé âîéíû, ñîõðà-
íåíèå ïàìÿòè î òåõ, êòî ïîäàðèë íàì ìèðíîå 
íåáî íàä ãîëîâîé.

Ñòàðàíèÿìè çàïàäíûõ èäåîëîãîâ, ñòðåìÿ-
ùèõñÿ ê ïåðåñìîòðó èòîãîâ Âòîðîé ìèðîâîé 
âîéíû, òåìà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
îáðàñòàåò èçìûøëåíèÿìè, êîòîðûå ñòàíîâÿò-
ñÿ ïðåäìåòîì îáñóæäåíèÿ â ñðåäñòâàõ ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè. Ê ïðèìåðó, â ÿíâàðå 2014 ã.  
ê 70-ëåòèþ ñíÿòèÿ áëîêàäû Ëåíèíãðàäà òåëå-
êàíàë «Äîæäü» îðãàíèçîâàë ïðîâîêàöèîííûé 
îïðîñ «Íóæíî ëè áûëî ñäàòü Ëåíèíãðàä, ÷òîáû 
ñîõðàíèòü ñîòíè òûñÿ÷ æèçíåé?». Îïðîñ âû-
çâàë áóðíóþ ðåàêöèþ, íà íåãî îòêëèêíóëèñü 

òûñÿ÷è âîçìóùåííûõ æèòåëåé íàøåé ñòðàíû, 
íàçâàâ êîùóíñòâåííîé ñàìó ïîñòàíîâêó âîï-
ðîñà. Íî áûëè è òå, êòî îïðàâäûâàë òàêîå îñ-
êâåðíåíèå èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè, íàçûâàÿ îï-
ðîñ «ÿðêèì ïðîÿâëåíèåì äåìîêðàòèè è ñâîáî-
äû ñëîâà». Àðãóìåíòèðîâàííûì îòâåòîì òåì, 
êòî ïûòàåòñÿ èñêàçèòü èñòîðè÷åñêèå ôàêòû è 
óìàëèòü ðîëü Ñîâåòñêîãî Ñîþçà â ðàçãðîìå 
ôàøèçìà, äîëæíà ñòàòü ïóáëèêàöèÿ âñåõ äî-
øåäøèõ äî íàñ äîêóìåíòàëüíûõ ñâèäåòåëüñòâ 
ó÷àñòíèêîâ ýòîé âîéíû. 

Â íàøåì ñåìåéíîì àðõèâå ñîõðàíèëàñü àâòî-
áèîãðàôèÿ Ãðèãîðèÿ Ñàôðîíîâè÷à Ñàôðîíîâà, 
ìîåãî îòöà, ïðîøåäøåãî âñþ âîéíó îò ïåðâîãî 
äî ïîñëåäíåãî äíÿ è ïðîñëóæèâøåãî íà Áàëòè-
êå 18 ëåò – ñ 1940 ã. ïî 1958 ã. Åãî áîåâîé ïóòü 
î÷åíü ÷åòêî ñîîòíîñèòñÿ ñ îñíîâíûìè ñîáûòè-
ÿìè Ëåíèíãðàäñêîé áëîêàäû. Äàííûé äîêóìåíò 
áûë ñîñòàâëåí â 1950 ã. äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ê î÷å-
ðåäíîìó âîèíñêîìó çâàíèþ â Êðàñíîçíàìåííîì 
Ó÷åáíîì îòðÿäå ïîäâîäíîãî ïëàâàíèÿ èì. Ñ.Ì. 
Êèðîâà. Âñå ôàêòû, èçëîæåííûå â àâòîáèîãðà-
ôèè, áûëè ïðîâåðåíû è äîêóìåíòàëüíî çàâåðå-
íû, ïîýòîìó îíà ìîæåò ñëóæèòü äîñòîâåðíûì 
èñòî÷íèêîì ïðè îïèñàíèè îòäåëüíûõ ñîáûòèé 
ãåðîè÷åñêîé îáîðîíû Ëåíèíãðàäà. 

Êàê èçâåñòíî, â ïëàíå «Áàðáàðîññà» ïî íà-
ñòîÿíèþ Ãèòëåðà Ëåíèíãðàä áûë îïðåäåëåí 
êàê «îäíà èç ðåøàþùèõ îïåðàòèâíûõ öåëåé 
âîéíû». Äèðåêòèâà ¹ 21, èçâåñòíàÿ øèðîêî-

 Â.Ã. ØËßÕÈÍÀ,  
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî íàó÷íîé ðàáîòå  

×óâàøñêîãî íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ

ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÑÀÔÐÎÍÎÂ – 
ÇÀÙÈÒÍÈÊ ÑÅÂÅÐÍÎÉ 

ÑÒÎËÈÖÛ
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ìó êðóãó êàê «Ïëàí Áàðáàðîññà», ðåøàþùèì 
óñëîâèåì óñïåõà íàñòóïëåíèÿ íà Ìîñêâó îï-
ðåäåëÿëà ðàçãðîì ñîâåòñêèõ âîéñê â Áåëîðóñ-
ñèè, Ïðèáàëòèêå, çàõâàò Ëåíèíãðàäà: «Ëèøü 
ïîñëå îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ýòîé íåîò-
ëîæíîé çàäà÷è, çà êîòîðûì äîëæåí ïîñëåäî-
âàòü çàõâàò Ëåíèíãðàäà è Êðîíøòàäòà, ñëåäó-
åò ïðèñòóïèòü ê îïåðàöèÿì ïî âçÿòèþ Ìîñêâû 
êàê âàæíîãî öåíòðà êîììóíèêàöèé è âîåííîé 
ïðîìûøëåííîñòè» [1]. 

Êðàñíîçíàìåííûé Áàëòèéñêèé ôëîò áûë 
îðãàíè÷åñêîé ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ñèë, çàùèùàâ-
øèõ ñåâåðíóþ ñòîëèöó. Öåëü íàñòîÿùåé ñòàòüè 
– ïîêàçàòü ðîëü ìîðÿêîâ-áàëòèéöåâ â îáîðîíå 
Ëåíèíãðàäà â êîíòåêñòå ðàññêàçà î áîåâîì ïó-
òè îäíîãî èç íèõ. 

Çà ãîäû ñëóæáû Ãðèãîðèé Ñàôðîíîâ (â íå-
êîòîðûõ äîêóìåíòàõ åãî ôàìèëèÿ è îò÷åñò-
âî ïèøóòñÿ ÷åðåç «î». – Â.Ø.), ïðîøåë ïóòü 
îò ìîðÿêà-êðàñíîôëîòöà äî êàïèòàí-ëåéòåíàí-
òà. Âîò íåñêîëüêî ñòðîê î äåâÿòíàäöàòè ãîäàõ 
åãî ïðåäâîåííîé æèçíè. Ðîäèëñÿ 3 ôåâðàëÿ 
1922 ã. â äåðåâíå Åíåøêàñû Êðàñíîàðìåéñêîãî 
ðàéîíà. Â 1928 ã. ïîñòóïèë ó÷èòüñÿ â 1-é êëàññ 
Åíåøêàñèíñêîé íà÷àëüíîé øêîëû, à â 1932 ã. 
ïîñòóïèë â 5-é êëàññ Ñÿâàë-Ñèðìèíñêîé íå-
ïîëíîé ñðåäíåé øêîëû. Â 1935 ã. ïîñòóïèë 
â 8-é êëàññ Èøàêîâñêîé ñðåäíåé øêîëû Èø-
ëåéñêîãî ðàéîíà, îêîí÷èâ åå â 1938 ã. 

Â òîì æå 1938 ã., ïîñëå îáó÷åíèÿ íà êóð-
ñàõ ïîäãîòîâêè ó÷èòåëåé íà÷àëüíûõ øêîë ïðè 
Öèâèëüñêîì ïåäó÷èëèùå, áûë íàïðàâëåí íà 
ðàáîòó â Øîðñèðìèíñêóþ íà÷àëüíóþ øêîëó 
Êðàñíîàðìåéñêîãî ðàéîíà. Ïðîðàáîòàë òàì äî 
1 ìàðòà 1939 ã. Ñíîâà êóðñû ïîâûøåíèÿ êâà-
ëèôèêàöèè, è ñ 4 àâãóñòà 1939 ã. îí ðàáîòàåò 
óæå â Òèóøñêîé ñðåäíåé øêîëå Èøëåéñêîãî 
ðàéîíà ó÷èòåëåì èñòîðèè â 5–7 êëàññàõ, ôèç-
êóëüòóðû è ÷åð÷åíèÿ – â 7–10 êëàññàõ.

Â ñåíòÿáðå 1940 ã. Èøëåéñêèì ðàéâîåíêî-
ìàòîì Ã.Ñ. Ñàôðîíîâ áûë ïðèçâàí íà âîåííóþ 
ñëóæáó. Ñ 6 îêòÿáðÿ 1940 ã. Ãðèãîðèé Ñàôðî-
íîâ – êðàñíîôëîòåö. Â àâòîáèîãðàôèè ÷èòà-
åì: «Ñ 11 îêòÿáðÿ 1940 ã. ïî 29 èþëÿ 1941 ã. 
ó÷èëñÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè ðàäèîòåëåãðàôèñòà 
â Øêîëå ñâÿçè èìåíè À.Ñ. Ïîïîâà Ó÷åáíîãî 
îòðÿäà Êðàñíîçíàì¸ííîãî Áàëòèéñêîãî ôëîòà. 
Ñ 22 èþíÿ 1941 ãîäà ïî 8 ìàÿ 1945 ãîäà ó÷àñ-
òâîâàë â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå â ñî-
ñòàâå Êðàñíîçíàìåííîãî Áàëòèéñêîãî ôëîòà è 
íà Ëåíèíãðàäñêîì ôðîíòå».

Êàê ïðàâèëî, ðàññóæäàÿ î íà÷àëå âîéíû, 
ïðèíÿòî ïîä÷åðêèâàòü âíåçàïíîñòü ôàøèñò-

ñêîãî âòîðæåíèÿ, çàñòàâøåãî ðóêîâîäñòâî ñòðà-
íû âðàñïëîõ. Ãðèãîðèé Ñàôðîíîâ ðàññêàçûâàë 
ñâîèì äåòÿì èíîå. Îí ãîâîðèë, ÷òî ñ íà÷àëà 
ëåòà 1941 ã. ìîðÿêè Áàëòèéñêîãî ôëîòà æèëè 
â òðåâîæíîì îæèäàíèè âîéíû: óâîëüíèòåëü-
íûå äëÿ îôèöåðñêîãî ñîñòàâà â åãî Ó÷åáíîì 
îòðÿäå áûëè îòìåíåíû. Ýòî ìîãëî îçíà÷àòü, 
÷òî áûëà îáúÿâëåíà ãîòîâíîñòü ¹ 2. Èìåí-
íî ïðè íåé óâîëüíåíèÿ íà áåðåã ñîêðàùàþò-
ñÿ äî ìèíèìóìà è ëè÷íûé ñîñòàâ îñòàåòñÿ íà 
êîðàáëÿõ. 

Ðàññêàçû îòöà íàõîäÿò ïîäòâåðæäåíèå 
â âîñïîìèíàíèÿõ áûâøåãî íàðêîìà Âîåííî-
ìîðñêîãî ôëîòà Í.Ã. Êóçíåöîâà. «Íå ïðîõîäè-
ëî ñóòîê, – îòìå÷àë îí, – ÷òîáû Â.Ô. Òðèáóö 
(êîìàíäóþùèé Áàëòèéñêèì ôëîòîì ñ 1939 ã. 
ïî 1947 ã. – Â.Ø.) íå ñîîáùàë ìíå ñ Áàëòèêè 
î êàêèõ-ëèáî çëîâåùèõ íîâîñòÿõ. ×àùå âñåãî 
îíè êàñàëèñü ïåðåäâèæåíèÿ îêîëî íàøèõ ãðà-
íèö íåìåöêèõ êîðàáëåé, ñîñðåäîòî÷åíèÿ èõ 
â ôèíñêèõ ïîðòàõ è íàðóøåíèé íàøåãî âîç-
äóøíîãî ïðîñòðàíñòâà» [2]. 

Íà ôëîòå íå ïðîñòî âûæèäàëè – ê áîëüøîé 
âîéíå ãîòîâèëèñü. «Èíûìè, ãîðàçäî áîëüøè-
ìè, ìîãëè áûòü ïîòåðè â ïåðâûå äíè âîéíû…
åñëè áû êîìàíäîâàíèå íà ìåñòàõ íå ïðèíÿëî 
âñåõ ìåð ïðåäîñòîðîæíîñòè… ïî÷òè äâà ãîäà 
íà âñåõ ôëîòàõ øëà ðàçðàáîòêà äîêóìåíòîâ 
ïî  ñèñòåìå ãîòîâíîñòåé. Èõ íàñòîé÷èâî ââî-
äèëè â æèçíü, ïðîâåðÿëè è îòðàáàòûâàëè íà 
ñîòíÿõ ó÷åíèé – îáùèõ è ÷àñòíûõ.

Áûëî òî÷íî îïðåäåëåíî, ÷òî ñëåäóåò ïîíè-
ìàòü ïîä ãîòîâíîñòüþ ¹ 3, ïîä ãîòîâíîñòüþ 
¹ 2, ïîä ãîòîâíîñòüþ ¹ 1.

…Ôëîò íàõîäèëñÿ â ïîâûøåííîé ãîòîâíîñ-
òè ñ 19 èþíÿ. Ïîíàäîáèëîñü ëèøü äâå ìèíó-
òû, ÷òîáû íà÷àëàñü ôàêòè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà ê 
îòðàæåíèþ óäàðà âðàãà» [3]. 

Îïåðàòèâíàÿ ãîòîâíîñòü ¹ 1 áûëà îáúÿâ-
ëåíà íà Êðàñíîçíàìåííîì Áàëòèéñêîì ôëîòå 
21 èþíÿ 1941 ã. â 23 ÷àñà 37 ìèíóò [3]. Îí ðàíü-
øå äðóãèõ ôëîòîâ áûë ïðèâåäåí â íàèâûñøóþ 
ãîòîâíîñòü. Èìåííî ïîýòîìó 22 èþíÿ, êîãäà 
âðàæåñêàÿ àâèàöèÿ ñîâåðøèëà íàëåòû íà Êðîí-
øòàäò è äðóãèå ñîâåòñêèå áàçû íà Áàëòèéñêîì 
ìîðå, Áàëòèéñêèé ôëîò â áîåâûõ ñèëàõ ïîòåðü 
íå èìåë è íåçàìåäëèòåëüíî ïðèñòóïèë ê óê-
ðåïëåíèþ îáîðîíîñïîñîáíîñòè ñâîèõ âîåí-
íî-ìîðñêèõ áàç. Â àâòîáèîãðàôèè Ñàôðîíî-
âà ÷èòàåì: «Ñ 22 èþíÿ 1941 ãîäà ïî 29 èþëÿ 
1941 ãîäà â ñîñòàâå Øêîëû ñâÿçè Ó÷åáíîãî 
îòðÿäà ÊÁÔ ïðèíèìàë ó÷àñòèå â îáîðóäîâà-
íèè Ñåâåðíîãî îáîðîíèòåëüíîãî ðàéîíà ãîðîäà 
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Êðîíøòàäòà, â ïîãðóçêå áîåçàïàñà íà áîåâûå 
êîðàáëè ôëîòà».

Óñïåõè ãåðìàíñêèõ âîéñê â ïåðâûå ìåñÿöû 
âîéíû – ñòðåìèòåëüíûé çàõâàò Ïðèáàëòèêè è 
âûõîä ê Ïñêîâó – ïîðîäèëè ýéôîðèþ ó ðóêî-
âîäñòâà ãðóïïû àðìèé «Ñåâåð». Êîìàíäîâàíèå 
âåðìàõòà, íà÷àâ 10 èþëÿ 1941 ã. íàñòóïëåíèå 
ïîä Ïñêîâîì, ðàññ÷èòûâàëî áûñòðî ïðåîäîëåòü 
ðàññòîÿíèå îò ýòîãî ãîðîäà äî Ëåíèíãðàäà, çà-
õâàòèòü åãî è ïåðåäàòü ãðóïïå àðìèé «Öåíòð» 
áîåâûå ïîäâèæíûå ñîåäèíåíèÿ äëÿ íàñòóïëå-
íèÿ íà Ìîñêâó. «Ãèòëåðîâöû íàñòîëüêî áûëè 
óâåðåíû â óñïåõå, ÷òî, íàõîäÿñü åùå â ðàéîíå 
Øÿóëÿÿ, çà ñîòíè êèëîìåòðîâ îò Ëåíèíãðàäà, 
îïðåäåëèëè íå òîëüêî ñðîêè çàõâàòà ãîðîäà, 
íî è äàòó ïîìïåçíîãî âîåííîãî ïàðàäà íåìåö-
êî-ôàøèñòñêèõ âîéñê íà åãî Äâîðöîâîé ïëî-
ùàäè. Óæå áûë íàçíà÷åí âîåííûé êîìåíäàíò 
Ëåíèíãðàäà, óòâåðæäåíî ìåíþ òîðæåñòâåííî-
ãî áàíêåòà â ëåíèíãðàäñêîé ãîñòèíèöå «Àñòî-
ðèÿ» [4]. 

Îñîáàÿ ðîëü â íàñòóïëåíèè íà Ëåíèíãðàä 
îòâîäèëàñü ãåðìàíñêèì âîåííî-âîçäóøíûì 
ñèëàì. Ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Ôðàíö Ãàëüäåð 
(íà÷àëüíèê øòàáà Âåðõîâíîãî êîìàíäîâàíèÿ 
ñóõîïóòíûõ âîéñê âåðìàõòà â 1938 – 1942 ãã. 
– Â.Ø.) 8 èþëÿ 1941 ã. çàïèñàë â ñâîåì äíåâ-
íèêå: «Íåïîêîëåáèìî ðåøåíèå ôþðåðà ñðîâ-
íÿòü Ìîñêâó è Ëåíèíãðàä ñ çåìëåé, ÷òîáû 
ïîëíîñòüþ èçáàâèòüñÿ îò íàñåëåíèÿ ýòèõ 
ãîðîäîâ, êîòîðîå â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ìû 
ïîòîì áóäåì âûíóæäåíû êîðìèòü â òå÷å-
íèå çèìû. (Âûäåëåíî ìíîé. – Â.Ø.) Çàäà÷ó 
óíè÷òîæåíèÿ ýòèõ ãîðîäîâ äîëæíà âûïîëíèòü 
àâèàöèÿ. Äëÿ ýòîãî íå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü 
òàíêè. Ýòî áóäåò «íàðîäíîå áåäñòâèå, êîòî-
ðîå ëèøèò öåíòðîâ íå òîëüêî áîëüøåâèçì, íî 
è ìîñêîâèòîâ (ðóññêèõ) âîîáùå...» [5]. Äîêó-
ìåíòû ñâèäåòåëüñòâóþò: Ãèòëåð íå ñîáèðàëñÿ 
îñòàâëÿòü æèòåëåé Ëåíèíãðàäà â æèâûõ, òàê 
÷òî ñàìà ïîñòàíîâêà êîùóíñòâåííîãî âîïðîñà 
«Íàäî ëè áûëî îáîðîíÿòü ãîðîä?» íà êàíàëå 
«Äîæäü» òåðÿåò ñâîé ñìûñë. 

Âî âòîðîé ïîëîâèíå èþëÿ 1941 ã. âðàæåñêèå 
áîìáàðäèðîâùèêè ïåðåáàçèðîâàëèñü íà áëèæ-
íèå ê Ëåíèíãðàäó àýðîäðîìû è íà÷àëèñü ñèñ-
òåìàòè÷åñêèå íàëåòû íà ãîðîä. Çà èþëü – àâ-
ãóñò 1941 ã. ôàøèñòû ñîâåðøèëè 17 ãðóïïîâûõ 
íàëåòîâ íà Ëåíèíãðàä. Îäíàêî èç 1614 ñàìî-
ëåòîâ, êîòîðûå äåðæàëè êóðñ íà ãîðîä, ïðî-
ðâàëèñü ëèøü 28 áîìáàðäèðîâùèêîâ. Çà ýòî 
âðåìÿ ëåò÷èêè è çåíèò÷èêè âîéñê ÏÂÎ ñáèëè 
232 ñàìîëåòà ïðîòèâíèêà [6]. Ðàäèñòû ïîñòîâ 

ÂÍÎÑ è ïðîæåêòîðèñòû âîéñê ÏÂÎ Ëåíèí-
ãðàäà îïåðàòèâíî ñîîáùàëè î ïðèáëèæåíèè 
âðàãà. Â àâòîáèîãðàôèè Ñàôðîíîâà ÷èòàåì: 
«Ñ 29 èþëÿ 1941 ãîäà ïî 11 ñåíòÿáðÿ 1941 ãî-
äà â ñîñòàâå 2-é ðàäèîðîòû âîçäóøíîãî íàáëþ-
äåíèÿ, îïîâåùåíèÿ è ñâÿçè ïðîòèâîâîçäóø-
íîé îáîðîíû ÊÁÔ îáñëóæèâàë ðàäèîñòàíöèè 
ñïåöíàçíà÷åíèÿ «ÐÓÑ – 1» (ðàäèîóëàâëèâàòå-
ëè ñàìîë¸òîâ)». 

Èìåÿ çíà÷èòåëüíîå ïðåâîñõîäñòâî â òåõíè-
êå è âîîðóæåíèè, íåìöû âî âòîðîé ïîëîâèíå 
àâãóñòà âûøëè íà áëèæíèå ïîäñòóïû ê Ëåíèí-
ãðàäó. Äëÿ îïåðàòèâíîãî ðóêîâîäñòâà âîéñêà-
ìè, îáîðîíÿâøèìè ãîðîä, 23 àâãóñòà 1941 ã. 
áûë îáðàçîâàí Ëåíèíãðàäñêèé ôðîíò, à 30 àâ-
ãóñòà â ïîä÷èíåíèå ôðîíòó áûë ïåðåäàí Áàë-
òèéñêèé ôëîò. 

8 ñåíòÿáðÿ 1941 ã. ôàøèñòû íà íîâãîðîäñ-
êîì íàïðàâëåíèè ÷åðåç Ìãó ïðîðâàëèñü ê Ëà-
äîæñêîìó îçåðó è çàõâàòèëè Øëèññåëüáóðã 
(ñ 1944 ïî 1992 ãã. – Ïåòðîêðåïîñòü. – Â.Ø.), 
ëèøèâ Ëåíèíãðàä ñóõîïóòíîé ñâÿçè ñ Áîëüøîé 
çåìëåé. Êîëüöî áëîêàäû ñîìêíóëîñü. 

Îñåíüþ 1941 ã. ñàìîé çàïàäíîé òî÷êîé îáî-
ðîíû Êðàñíîé Àðìèè ñòàë Ïðèìîðñêèé ïëàö-
äàðì, èëè, êàê åãî íàçûâàëè çà ìàëûå ðàçìå-
ðû, Îðàíèåíáàóìñêèé ïÿòà÷îê. Îí çàíèìàë 
ïîëîñó çåìëè, ïðîòÿíóâøóþñÿ âäîëü áåðåãà 
Ôèíñêîãî çàëèâà íà 65 êì – îò Ïåòåðãîôà íà 
âîñòîêå äî ðåêè Âîðîíêè íà çàïàäå. Â ãëóáèíó 
ýòà òåððèòîðèÿ íå ïðåâûøàëà 25 êì. Ìóæåñ-
òâî çàùèòíèêîâ Îðàíèåíáàóìñêîãî ïÿòà÷êà 
ñðàâíèìî ñ ãåðîèçìîì çàùèòíèêîâ Áðåñòñêîé 
êðåïîñòè: ìàëåíüêèé êëî÷îê çåìëè îíè óäåð-
æèâàëè â òå÷åíèå 29 ìåñÿöåâ, ñòàâ ùèòîì äëÿ 
Êðîíøòàäòà è Ëåíèíãðàäà. Âðàã íå ñëó÷àéíî 
óïîðíî ñòðåìèëñÿ ïðîðâàòüñÿ â Îðàíèåíáàóì 
(ñ 1948 ã. – Ëîìîíîñîâ). Ýòîò ãîðîä ðàñïîëî-
æåí íà âûñîêîì áåðåãó Ôèíñêîãî çàëèâà ïðÿ-
ìî íàïðîòèâ Êðîíøòàäòà íà ðàññòîÿíèè 7 êì 
ïî ïðÿìîé. Åñëè ðàçìåñòèòü íà ýòîì âûñîêîì 
áåðåãó òÿæåëóþ àðòèëëåðèþ, òî ìîæíî ïðÿìîé 
íàâîäêîé ðàññòðåëÿòü Êðîíøòàäò ñ åãî ìîðñ-
êèìè ôîðòàìè è óíè÷òîæèòü ãëàâíóþ âîåííî-
ìîðñêóþ áàçó Áàëòèéñêîãî ôëîòà. Ñ ïàäåíèåì 
Êðîíøòàäòà íåìöû ïîëó÷èëè áû äëÿ ñâîåãî 
ìîðñêîãî ôëîòà ñâîáîäíûé äîñòóï â Ôèíñêèé 
çàëèâ. Ïðè òàêîì ðàçâèòèè ñîáûòèé Ëåíèíãðàä 
îòñòîÿòü áû íå óäàëîñü.

Â ñàìûå òðóäíûå äíè îñåíè 1941 ã. Áàëòèé-
ñêèé ôëîò ïîñëàë íà ñóõîïóòíûé ôðîíò îêîëî 
49% ñâîåãî ëè÷íîãî ñîñòàâà, â ÷èñëå îòêîìàí-
äèðîâàííûõ áûë è Ã.Ñ. Ñàôðîíîâ. Â åãî àâòî-
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áèîãðàôèè ÷èòàåì: «Ñ 11 ñåíòÿáðÿ 1941 ãîäà 
ïî 7 äåêàáðÿ 1941 ãîäà â ñîñòàâå îòäåëüíîãî 
áàòàëüîíà ìîðÿêîâ, êóäà áûëà ïåðåäàíà 2-ÿ ðà-
äèîðîòà ÂÍÎÑ ÏÂÎ ÊÁÔ, ïðèíèìàë ó÷àñòèå 
â áîåâûõ îïåðàöèÿõ (îáîðîíèòåëüíûõ áîÿõ) 
â ðàéîíå Èëèêè–Òóþçè–Ïåòåðãîô». 

Íà ïîäñòóïàõ ê Îðàíèåíáàóìó ãèòëåðîâ-
öû ñòðåìèëèñü ïðîðâàòü îáîðîíó 8-é àðìèè 
óäàðàìè ñ äâóõ íàïðàâëåíèé: îò äåðåâíè Êî-
ðîâèíî ÷åðåç ðàçâèëêó äîðîã íà Áîëüøèå 
Èëèêè è îò äåðåâíÿ Òóþçè íà Áîëüøèå Èëè-
êè. Îñëàáëåííîé êðîâîïðîëèòíûìè áîÿìè  
8-é àðìèè òðåáîâàëîñü ïîäêðåïëåíèå. Êîìàí-
äîâàíèå ñôîðìèðîâàëî èç êóðñàíòîâ Ëåíèí-
ãðàäñêîãî âîåííî-ìîðñêîãî õîçÿéñòâåííîãî 
èíòåíäàíòñêîãî ó÷èëèùà îòäåëüíûé ìîðñêîé 
êóðñàíòñêèé áàòàëüîí, ïîïîëíèëî åãî ðîòîé 
îáúåäèíåííîé øêîëû ìëàäøèõ ñïåöèàëèñòîâ 
è êàðàóëüíîé ðîòîé Îðàíèåíáàóìñêîãî ïîð-
òà. Ãðèãîðèé Ñàôðîíîâ áûë ñðåäè ìëàäøèõ 
ñïåöèàëèñòîâ, âëèâøèõñÿ â ñâîäíûé áàòàëü-
îí. Áàòàëüîíó áûëà ïîñòàâëåíà çàäà÷à íå äî-
ïóñòèòü âðàãà â Îðàíèåíáàóì è àêòèâíûìè 
äåéñòâèÿìè ñ çàíèìàåìîãî ðóáåæà âûíóäèòü 
åãî ïåðåéòè ê îáîðîíå. Äëÿ ýòîãî íàäî áûëî 
çàíÿòü è îáîðîíÿòü ðóáåæ Áîëüøèå Èëèêè – 
Ãàíòóëîâî – ðàçâèëêà äîðîã þæíåå Áîëüøèõ 
Èëèêîâ, âûñòàâèòü çàñòàâû íà ñåâåðíîé îêðà-
èíå äåðåâíè Òóþçè. Öåíîé îãðîìíûõ ïîòåðü 
ñâîäíûé áàòàëüîí ÷èñëåííîñòüþ íå áîëåå 700 
÷åëîâåê ñ çàäà÷åé ñïðàâèëñÿ. Äèâèçèè âåðìàõ-
òà áûëè îñòàíîâëåíû íà ðóáåæå Ãîñòèëèöêîãî 
øîññå. Ãèòëåðîâöû ó ðàçâèëêè äîðîã ïåðåøëè 
ê îáîðîíå, îò íàñòóïëåíèÿ íà Îðàíèåíáàóì îò-
êàçàëèñü. 

Â íàãðàäíîì ëèñòå ê ìåäàëè «Çà áîåâûå çà-
ñëóãè» ÷èòàåì: «Ñòàðøèíà 1-é ñò. Ñàôðîíîâ 
Ã.Ñ. ñ 29 èþëÿ 1941 ãîäà óø¸ë íà ôðîíò è áûë 
â ÷àñòÿõ ÏÂÎ, äåéñòâóþùèõ ïðîòèâ íåìåöêî-
ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ â Ïåòåðãîôå-Êèíãè-
ñåïï. Êîìàíäóÿ ñòðåëêîâûì îòäåëåíèåì, âåë 
áîè ñ 21 è 22 ñåíòÿáðÿ 1941 ãîäà ïîä ä.ä. Ñà-
øèíîé, Ñàíèíîé è Êóçíåöàìè, âûáèëè ïðîòèâ-
íèêà èç çàíÿòîãî èì ó÷àñòêà» [7]. 

«Åñëè áû íå ýòè áàòàëüîíû è íå àðòèëëå-
ðèéñêèé îãîíü ôëîòà – Îðàíèåíáàóì íå óñòîÿë 
áû, è êòî çíàåò, êàê ñëîæèëàñü áû îáñòàíîâêà 
äëÿ Êðîíøòàäòà è âñåé îáîðîíû Ëåíèíãðà-
äà» [8], – îòìå÷àë â âîñïîìèíàíèÿõ àäìèðàë 
Â.Ô. Òðèáóö. 

Îáîðîíà Îðàíèåíáàóìñêîãî ïëàöäàðìà 
äëèëàñü 29 ìåñÿöåâ. Çàùèùàëè ïëàöäàðì âî-
èíû 48-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè ïîä êîìàíäî-
âàíèåì ãåíåðàë-ìàéîðà Àôàíàñèÿ Èâàíîâè÷à 
Ñàôðîíîâà. (Ìîãó ïðåäïîëîæèòü, ÷òî èìåííî 
ïî ñîçâó÷èþ ñ ôàìèëèåé Àôàíàñèÿ Èâàíîâè-
÷à ôàìèëèþ ìîåãî îòöà ñòàëè íà ôëîòå ïèñàòü 
÷åðåç «à». – Â.Ø.). Çàíèìàÿ âûãîäíîå ïîëîæå-
íèå, âîéñêà Ïðèìîðñêîãî ïëàöäàðìà óãðîæàëè 
ôëàíãó è òûëó íåìåöêîé àðìèè, îñàæäàâøåé 
Ëåíèíãðàä, è äâà ñ ïîëîâèíîé ãîäà ïðèêîâû-
âàëè ê ñåáå çíà÷èòåëüíûå ñèëû âðàãà. Îòðå-
çàííûé îò Ëåíèíãðàäà ñ ñóøè, Îðàíèåíáàóì 
ïîääåðæèâàë ñâÿçü ñ áëîêèðîâàííûì ãîðîäîì 
âîäíûì ïóò¸ì, à çèìîé – ïî Ìàëîé äîðîãå 
æèçíè: Ëèñèé Íîñ – Êðîíøòàäò – Îðàíèåíáà-
óì. Îá ýòîé çèìíåé òðàññå îòåö íå ðàç óïîìè-
íàë â ñâîèõ ðàññêàçàõ. «Ñ 7 äåêàáðÿ 1941 ãîäà 
ïî 1 ìàðòà 1942 ãîäà â ñîñòàâå 2-é ðàäèîðîòû 
ÂÍÎÑ ÏÂÎ ÊÁÔ îõðàíÿë ñïåöìàøèíû è âû-
ïîëíÿë îòäåëüíûå çàäàíèÿ êîìàíäîâàíèÿ», – 
ïèøåò Ãðèãîðèé Ñàôðîíîâè÷. Ìîæíî òîëüêî 
äîãàäûâàòüñÿ, êàêèìè áûëè ýòè «îòäåëüíûå çà-
äàíèÿ», âîçìîæíî, ýòî áûëî îáåñïå÷åíèå ñâÿçè 
íà Ìàëîé äîðîãå æèçíè.

Â àâòîáèîãðàôèè óêàçàíî: «Ñ 1 ìàðòà 1942 
ãîäà ïî 8 ìàÿ 1945 ãîäà îáó÷àë ñïåöèàëèñòîâ 
äëÿ ôëîòà». Ñòàðøèíà Ñàôðîíîâ îáó÷àë ðà-
äèñòîâ äëÿ ñëóæáû íà ïîñòàõ âîçäóøíîãî íà-
áëþäåíèÿ, îïîâåùåíèÿ è ñâÿçè ÏÂÎ Áàëòèé-
ñêîãî ôëîòà. Â óñëîâèÿõ íåïðåêðàùàþùèõñÿ 
àâèàíàëåòîâ íà ãîðîä ñâîåâðåìåííîå îïîâåùå-
íèå çåíèòíî-àðòèëëåðèéñêèõ ÷àñòåé è èñòðå-
áèòåëüíîé àâèàöèè, òî åñòü ðàáîòà ñâÿçèñòîâ 
ÂÍÎÑ, èìåëî ðåøàþùåå çíà÷åíèå â îáîðîíå 
Ëåíèíãðàäà. Â íàãðàäíîì ëèñòå ê ìåäàëè «Çà 
áîåâûå çàñëóãè» ÷èòàåì: «Ñ 1942 ãîäà â Êðàñ-
íîçíàìåí. Øêîëå Ñâÿçè îòäàë ìíîãî ñèë è 
ýíåðãèè ïî äîñðî÷íîìó è óñïåøíîìó âûïóñêó 
ðàäèñòîâ äëÿ íàøåãî ôëîòà» [9].

Îïèñûâàÿ ñâîé áîåâîé ïóòü, Ã.Ñ. Ñàôðîíîâ 
ñîîáùàåò: «Â 1943 ãîäó, áóäó÷è íà ñòàæèðîâ-
êå íà ìîðñêîì îõîòíèêå* («Ä-III» ¹132) 2-ãî 
äèâèçèîíà îõðàíû âîäíîãî ðàéîíà ïðèíèìàë 
ó÷àñòèå â áîåâûõ îïåðàöèÿõ â Ôèíñêîì çàëè-
âå (äîçîð, êîíâîé, ýñêîðò)». 

Íåìåöêî-ôàøèñòñêîå êîìàíäîâàíèå, íå ñó-
ìåâ óíè÷òîæèòü êîðàáëè Áàëòèéñêîãî ôëîòà 
â âîåííî-ìîðñêèõ áàçàõ, ñòðåìèëîñü áëîêè-
ðîâàòü èõ â âîñòî÷íîé ÷àñòè Ôèíñêîãî çàëèâà. 

–––––––––––––––––––––––––––––
* «Ìîðñêîé îõîòíèê» – ïîäêëàññ ìàëîãî áîåâîãî êîðàáëÿ, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïîèñêà è óíè÷òîæåíèÿ ïîäâîäíûõ ëîäîê 

ïðè íåñåíèè äîçîðíîé ñëóæáû èëè îõðàíåíèè òðàíñïîðòíûõ ñóäîâ è êîðàáëåé. 
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Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè êîðàáëåé è êîì-
ìóíèêàöèé ïðèêàçîì êîìàíäóþùåãî Áàëòèé-
ñêèì ôëîòîì 7 ñåíòÿáðÿ 1941 ã. áûëà ñîçäàíà 
Îõðàíà âîäíîãî ðàéîíà. Â íå¸ âîøëè 210 êî-
ðàáëåé è êàòåðîâ ñàìîãî ðàçíîãî íàçíà÷åíèÿ: 
ìèííûå çàãðàäèòåëè, ñåòåâûå çàãðàäèòåëè, 
ñòîðîæåâûå êîðàáëè, òðàëüùèêè è ò.ä. Îðãàíè-
çàöèîííî îíè áûëè ñâåäåíû â Îòðÿä çàãðàæäå-
íèÿ, Îòðÿä òðàëåíèÿ, Èñòðåáèòåëüíûé îòðÿä, 
Îòäåëüíûé äèâèçèîí ñòîðîæåâûõ êîðàáëåé è 
ò.ä. [10]. Îòäåëüíûé äèâèçèîí ñòîðîæåâûõ êî-
ðàáëåé, î êîòîðîì óïîìèíàåò â àâòîáèîãðàôèè 
Ã.Ñ. Ñàôðîíîâ, äí¸ì è íî÷üþ îñóùåñòâëÿë êî-
ðàáåëüíûé äîçîð, òî åñòü îáåñïå÷èâàë íàáëþ-
äåíèå çà îõðàíÿåìîé òåððèòîðèåé ñ öåëüþ ïðå-
äóïðåæäåíèÿ ïîÿâëåíèÿ ïðîòèâíèêà.

Âàæíîé óäàðíîé ñèëîé Áàëòèéñêîãî ôëî-
òà áûëà Áðèãàäà ïîäâîäíûõ ëîäîê, êîòîðàÿ 
àêòèâíî äåéñòâîâàëà íà ìîðñêèõ êîììóíèêà-
öèÿõ ïðîòèâíèêà. Îò Êðîíøòàäòà äî îñòðîâà 
Ëàâåíñààðè, ñàìîé çàïàäíîé âîåííî-ìîðñêîé 
áàçû Áàëòèéñêîãî ôëîòà â ãîäû âîéíû, ïîä-
âîäíûå ëîäêè, êàê ïðàâèëî, øëè â íàäâîäíîì 
ïîëîæåíèè ïîä îõðàíîé áîåâûõ êîðàáëåé,  
ò. å. â ñîïðîâîæäåíèè ìîðñêîãî ýñêîðòà. Îò 
Ëàâåíñààðè ñîâåòñêèå ïîäâîäíûå ëîäêè âû-
õîäèëè íà ìîðñêèå êîììóíèêàöèè ïðîòèâíè-
êà è äîõîäèëè ïîðîé äî ñàìûõ áåðåãîâ Ãåðìà-
íèè. Ñâÿçü áîåâûõ êîðàáëåé ñîïðîâîæäåíèÿ 
(ýñêîðòà) ñ êîìàíäîâàíèåì Îõðàíû âîäíîãî 
ðàéîíà îáåñïå÷èâàëè ðàäèîòåëåãðàôèñòû. Ñó-
äÿ ïî àâòîáèîãðàôèè, â 1943 ã. ñðåäè íèõ áûë 
è Ãðèãîðèé Ñàôðîíîâ. Àêòèâíûå äåéñòâèÿ 
ïîäâîäíûõ ëîäîê Áàëòèéñêîãî ôëîòà âûçâà-
ëè ñîêðàùåíèå îáåñïå÷åíèÿ ïðîìûøëåííîñ-
òè Ãåðìàíèè ñûðüåì, à íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ 
âîéñê ïîä Ëåíèíãðàäîì – ðåçåðâàìè, áîåïðè-
ïàñàìè, òîïëèâîì, ïðèáëèæàÿ òåì ñàìûì äîë-
ãîæäàííûé äåíü Ïîáåäû.

22 äåêàáðÿ 1942 ã., êîãäà âðàã ñòîÿë åù¸ 
â áëèæíåì ïðèãîðîäå, Ïðåçèäèóì Âåðõîâíî-
ãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ ñâîèì óêàçîì ó÷ðåäèë ìåäàëü 
«Çà îáîðîíó Ëåíèíãðàäà». Çàùèòíèêè ñåâåð-
íîé ñòîëèöû ñâÿòî âåðèëè â Ïîáåäó è ïðèáëè-
æàëè å¸ ñâîèìè ðàòíûìè ïîäâèãàìè. 18 ÿíâà-
ðÿ 1943 ã. áëîêàäà Ëåíèíãðàäà áûëà ïðîðâàíà, 
à ÷åðåç ãîä – 27 ÿíâàðÿ 1944 ã. – áûëà ñíÿòà 
ïîëíîñòüþ. 

21 àâãóñòà 1943 ã. Ãðèãîðèé Ñàôðîíîâ áûë 
íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Çà îáîðîíó Ëåíèíãðàäà» 
[11]. Íà ëèöåâîé ñòîðîíå ñïåöèàëüíîé ïàïêè-
îáëîæêè óäîñòîâåðåíèÿ ê ìåäàëè áûëî íàïå-
÷àòàíî ñòèõîòâîðåíèå âîåíêîðà Áîðèñà Ëèõà-
ðåâà «Çà îáîðîíó Ëåíèíãðàäà», ïðîðî÷åñêèå 
ñòðîêè èç êîòîðîãî ñòàëè ýïèãðàôîì ê íàñòî-
ÿùåé ñòàòüå.

Ã.Ñ. Ñàôðîíîâ âîåâàë íà Áàëòèêå äî ñàìîé 
Ïîáåäû, à ïîòîì îñòàëñÿ íà ñâåðõñðî÷íóþ 
ñëóæáó. Â 1958 ã. áûë äåìîáèëèçîâàí â çâà-
íèè êàïèòàí-ëåéòåíàíòà, ê ìåäàëè «Çà îáîðî-
íó Ëåíèíãðàäà» ïðèáàâèëèñü ìåäàëè «Çà áî-
åâûå çàñëóãè», «Çà Ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé», 
«ÕÕÕ ëåò Ñîâåòñêîé Àðìèè è Ôëîòà» è îð-
äåí Êðàñíîé Çâåçäû. Íå ìåíüøå, ÷åì ìåäàëÿ-
ìè, äîðîæèë îí ïàìÿòíûì çíàêîì «Çà îáîðî-
íó êðåïîñòè Êðîíøòàäò â îáîðîíå Ëåíèíãðàäà 
1941–44 ãîäîâ». 

Ê ñîæàëåíèþ, âîéíà ïîäîðâàëà çäîðîâüå 
îòöà. 20 ñåíòÿáðÿ 1980 ã. åãî íå ñòàëî.
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Î òåõ, êîãî ïîìíèì è ëþáèì

Патриотизм, или любовь к Родине, 
начинается со школьной скамьи. 

Особую воспитательную силу имеют жи-
вые беседы с ветеранами войны, тружени-
ками тыла, которые доносят до юных сер-
дец правду о героизме и величии Победы 
советского народа над фашизмом. 

В залах нашего Музея воинской славы 
проходят встречи с участниками Великой 
Отечественной войны, уроки мужества, 
тематические вечера, круглые столы, 
на которых учащиеся знакомятся с 
участниками боевых действий, из 
первых уст узнают о невыносимых 
страданиях, пережитых нашим на-
родом в 1941–1945 годы. Школьни-
ки и студенты вместе с ветеранами 
как бы проживают ужасы той войны. 
На глазах присутствующих нередко 
выступают слезы. Молодежь с радос-
тью обнимает пожилых ветеранов – в 
этом я вижу залог преемственности поко-
лений. Когда уходили на войну, наши ветера-
ны были чуть постарше тех школьников, ко-
торые сегодня приходят на встречи с 90-лет-
ними участниками тех суровых баталий. Они 
так любили Отечество, что, если надо, готовы 
были пожертвовать своей жизнью. И все они 
верили в Победу!

Многие ветераны являются членами сове-
та Музея воинской славы Чувашской Респуб-
лики, в том числе и Юрий Дмитриевич Петров 
– активист патриотического воспитания мо-
лодежи, кандидат технических наук. Родился 
он 7 декабря 1924 года в Ростове-на-Дону в 
семье военнослужащего, уроженца Козловс-
кого района Чувашской Республики. 

К моменту начала войны Юрий Петров 
окончил 9 классов в г. Чита. В сердце у юно-
ши была тревога и надежда на скорую победу. 
Вскоре семерых одноклассников, которым ис-
полнилось 18 лет, добровольцами проводили 
на пополнение лыжного батальона. 

Ò.Ê. ÔÅÄÓËÎÂÀ, 
çàâåäóþùèé Ìóçååì âîèíñêîé ñëàâû  

×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè

ÂÎÅÍÍÛÅ ÏÓÒÈ-ÄÎÐÎÃÈ 
ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÖÀ ÞÐÈß ÏÅÒÐÎÂÀ

 «Мы уже тогда все были пат-
риотами до мозга костей, – вспо-

минает Юрий Дмитриевич, – пели 
соответствующие песни. Особенно 

любили песню на слова Василия Ле-
бедева-Кумача: «Если завтра война». 

Если завтра война, так мы пели вчера,
А сегодня война наступила.
Поднялась вся страна, широка и сильна.
Запеваем мы с новою силой.
На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч, и суров,
Поднимайся, народ, собирайся в поход –
Разгромим ненавистных врагов.

Юрий Петров написал заявление о приеме 
в военное училище. «Не призывной возраст», 
– ответили в военкомате и посоветовали за-
ниматься в физкультурно-спортивных круж-
ках. С октября 1941 года в стране вводится 
всеобщее военное обучение. Комплекс ГТО 
стал одним из важнейших инструментов во-
енно-физической подготовки населения стра-
ны. «Значкистов» уважали, поэтому молодежь 
стремилась их получить. С таким настроени-
ем учился Юрий в 10 классе и ждал повестки 
из военкомата. Пока ждал и школу окончил, 
и попал на трудовой фронт – в животновод-
ческий совхоз на границе с Монголией. Труди-
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лись от зари до зари и не жаловались, потому 
что знали, что фронту нужна помощь. Через 
несколько месяцев пригласили в военкомат 
Читы. В сентябре 1942 года в семнадцатилет-
нем возрасте Петрова отправили на учебу в За-
байкальское пулеметно-минометное училище. 
В феврале 1943 года по приказу Верховного 
Главнокомандующего И.В. Сталина курсанты 
училищ были направлены на пополнение час-
тей и соединений. Юрию Петрову не успели 
даже присвоить воинское звание. Воевал он в 
составе 846-го артиллерийского полка 277-й 
стрелковой дивизии Западного фронта раз-
ведчиком-наблюдателем батареи 76-милли-
метровых дивизионных пушек. Участвовал 
в Смоленской стратегическо-наступательной 
операции (под кодовым названием «операция 
«Суворов»), которая велась с целью разгрома 
немецкой группировки армий «Центр» и осво-
бождения Смоленска с 7 августа по 2 сентября 
1943 года. Враг сопротивлялся отчаянно. 

Из воспоминаний Ю.Д. Петрова: «Наша ба-
тарея после небольшого марша вошла в район 
сосредоточения, определилась с огневой пози-
цией. Нужно выбрать наблюдательный пункт. 
Прошли три километра. Погода отличная. Све-
тит яркое солнце. Уже и высотка с опушкой 
леса видна. Комбат торопит: «Быстрее, быс-
трее, бойцы! Открытое место пройти надо. В 
лесочке передохнем». Быстрым шагом, почти 
бегом, прошли больше половины пути. Кто-то 
из связистов кричит: «Воздух!» И тут же голос 
командира: «Разойдись! Короткими перебеж-
ками в лес!». Разбежались мгновенно. Нале-
тели фашистские самолеты и давай строчить 
из пулеметов. Мгновенно вспомнил, как на за-
нятиях в военном училище наставляли: «Ле-
жачий для летчика – более крупная мишень, 
когда человек стоит – тоже большая, а в поло-
жении «сидя» – самая малая». Не растерялся, 
не испугался я пикирующего немецкого истре-
бителя – вскинув автомат, нажал на спуск свой 
крючок. И пошла длинная очередь. В диске 72 
патрона: каждые четыре простые, а каждый 
пятый – трассирующий. Трасса потянулась к 
«мессеру». Самолет задымился и стал удалять-
ся, в круг он уже не возвращался. Место для 
наблюдательного пункта было найдено. Зада-
ние командования выполнено. И так в течение 
всей операции».

По приказу командира Юрию Петрову слу-
чалось помогать связистам: находить прово-
да, оборванные осколками вражеских сна-

рядов, и налаживать связь, носить катушки. 
Бывали моменты, когда искать обрывы теле-
фонного провода и соединять его приходи-
лось под обстрелом противника. Так было во 
время сражения под Смоленском. Вражеские 
снаряды постоянно обрывали линию связи. И 
тогда Петрову пришла мысль: изменить мар-
шрут и проложить кабель связи вдоль болота, 
куда немец не стрелял. «Да и кому в голову 
придет стрелять по болотам», – подумал ря-
довой Петров. Послушавшись совета красно-
армейца, протянули кабель по краю болота. 
Так даже короче получилось. Бой начался, а 
связь работала без перебоев. За устранение 
в боях в августе 1943 года более 30 обрывов 
телефонной линии связи, что позволило вы-
полнить артиллерийской батарее боевое зада-
ние, Юрий Петров был награжден медалью 
«За боевые заслуги». 

В одном из боев наш герой был ранен. 
После госпиталя воевал разведчиком батареи 
203-миллиметровых гаубиц большой мощнос-
ти в составе 107-й гаубичной артиллерийской 
бригады 3-й Гвардейской артиллерийской ди-
визии прорыва Верховного Главнокомандо-
вания. Участвовал в освобождении Белорус-
сии, Литвы. 

Из воспоминаний Ю.Д. Петрова: «Наконец 
вышли на государственную границу с Восточ-
ной Пруссией. Встретили мощное сопротивле-
ние вражеских войск. У противника сильная 
оборона: сплошные бетонные заграждения, 
инженерно-технические сооружения. В ожес-
точенных боях прорвали границу». За образ-
цовое выполнение заданий в боях по разгрому 
восточно-прусской вражеской группировки и 
проявленное при этом доблесть и мужество 
Президиум Верховного Совета СССР наградил 
орденом Александра Невского 261-й гвардейс-
кий пушечный полк и 107-ю гаубичную артил-
лерийскую бригаду большой мощности.

…С февраля по март 1945 г. в 3-й гвардей-
ской Витебской артиллерийской дивизии про-
рыва были награждены орденами и медалями 
459 офицеров, сержантов и красноармейцев». 
В том числе орденом Красной Звезды развед-
чик батареи Ю.Д. Петров.

В первых числах апреля рядовой Петров 
участвовал в штурме Кёнигсберга. Перед гла-
зами бойцов встал пылающий город-крепость, 
который фашисты считали неприступным. 
Везде стрельба. Бьют снайперы. Передвигать-
ся опасно. Отборные немецкие части настой-
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чиво сопротивлялись, но не могли остановить 
мощное наступление Красной Армии. Большая 
роль отводилась разведке. Перед рядовым Пет-
ровым была поставлена задача: обнаружить 
доты, дзоты, спрятанные в земле танки и сооб-
щить их координаты артиллеристам. Когда ус-
тановил стереотрубу на крыше многоэтажного 
дома, откуда хорошо просматривалась окрес-
тность, удалось обнаружить многие огневые 
точки. Теперь артиллерия била точно в цель. 
9 мая гарнизон крепости капитулировал. За 
успешное выполнение боевых заданий Юрий 
Петров был награжден медалью «За взятие Кё-
нигсберга», которая нашла героя лишь через 
70 лет после Победы. 

После взятия Кёнигсберга двадцатилетний 
красноармеец Петров принимал участие в лик-
видации группировки врага на Земландском 
полуострове. Немцы надеялись на сильные 
укрепления и пытались удержать полуостров. 
13 апреля советским войскам был дан приказ 
атаковать и уничтожить врага. Разведчики, 
«глаза» и «уши» батареи, срочно развернули 
наблюдательный пункт. По траектории полета 
снаряда надо было выследить, откуда стреля-
ет противник. «В стереотрубу поймал траек-
торию мины, вот точка перегиба, – вспоминал 
позже Юрий Дмитриевич. – тут неожиданно 
резкая боль. Раненный в правую руку, я про-
должал «ловить» падающие снаряды, управ-
ляя стереотрубой левой рукой. И тут в глазах 
потемнело: резкая боль в предплечье». И все 
же красноармеец продолжал корректировать 
огонь дивизионных пушек. Цель была най-
дена и уничтожена. За мужество, стойкость, 
за то, что будучи раненным не оставил поле 
боя, за высокое мастерство его наградили сол-
датским орденом Славы III степени.

И снова в поход. Победа была рядом. 
Однажды рядовой Петров с товарищами 

ночевали в поле. Проснулись от беспорядоч-
ной стрельбы. Все небо осветили сигнальные 
ракеты. От крика «Ур-ра!» возникло чувство 
огромного облегчения. И вот все отчетливее 
различается долгожданное слово «Победа!». 

От радости глаза наполнились слезами. Это 
был май 1945-го.

На другой день после окончания Великой 
Отечественной войны Петрову Юрию Дмит-
риевичу сообщили, что командование направ-
ляет его в военное артиллерийское училище. 
Молодой боец охотно согласился продолжить 
военное образование, которое не смог закон-
чить в начале войны. Мечта пойти по стопам 
отца осуществилась. 10 мая 1945 года Юрий 
Дмитриевич был откомандирован в 1-е Том-
ское ордена Красной Звезды артиллерийское 
училище. 

После окончания училища служил в в/ч 
64812 в г. Хабаровск в должности командира 
взвода управления батареи 85-миллиметровых 
пушек. В 1953 году по болезни был комиссо-
ван. Пришлось сменить профессию. Поступил 
он в Ленинградский сельскохозяйственный 
институт, после окончания которого работал 
в Калининградской области главным инжене-
ром электрических сетей района. В 1961 году 
по ходатайству Чувашского Республиканско-
го объединения «Сельхозтехника» был пере-
веден в Чебоксары, в строительно-монтажное 
управление (СМУ) «Сельэлектрострой» глав-
ным инженером. Одновременно учился заочно 
в аспирантуре Ленинградского сельскохозяйс-
твенного института. 

С 1967 года Ю.Д. Петров работал старшим 
преподавателем, доцентом, заведующим ка-
федрой электрификации сельского хозяйства 
в Чувашском сельскохозяйственном институ-
те. В 1984 году награжден медалью «Ветеран 
труда». В настоящее время является членом 
совета ветеранов сельскохозяйственной акаде-
мии, а также членом Чебоксарского городского 
совета ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов.

Пусть фронтовая закалка не покинет ве-
терана войны и труда Юрия Дмитриевича 
Петрова и поможет ему еще многие и мно-
гие годы быть среди молодежи и делиться с 
ними своими воспоминаниями. Крепкого ему 
здоровья! 
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Только что закончилась великая война. 
Первые за несколько лет радости на-

полнили души людей. Возвращались с вой-
ны милые и родные. Правда, не все, поэтому 
светлая печаль вперемешку с благодарнос-
тью за эти счастливые дни поселилась в сер-
дцах выживших в этой страшной бойне. Дол-
гожданная победа… Казалось, ничто не мо-
жет теперь омрачить её, но милитаристская 
Япония решила начать новую войну, уже на 
Востоке. «Устали солдатики, да и войска пе-
ребросить в другой конец страны сложнова-
то. Нужно этим воспользоваться и напасть на 
истерзанную страну. Авось, что-нибудь и нам 
перепадет», – так, наверное, думали наши вос-
точные соседи.

Начальник продовольственно-фуражного 
снабжения эвакогоспиталя Семён Николаевич 
Николаев всю войну колесил по железным до-
рогам страны: сопровождал раненых, вместе 
с медперсоналом вытаскивал из-под обстре-
лов, бомбежек. Но спасти солдата – это всего 
лишь полдела. Раненый воин быстрее выздо-
равливает и встаёт в строй, если хорошо пита-
ется. Ещё с Омского интендантского училища 
Семён Николаевич навсегда запомнил запо-
ведь: солдат должен быть сыт, здоров и снова 
возвращён в строй, хоть и накормлен «кашей 
из топора». 

Сколько раз приходилось вытаскивать ра-
неных из-под огня, сколько раз загружать их 
в вагоны и разгружать, ремонтировать под 
страшным огнём дорогу – и не сосчитать. Но 
о своем госпитале уроженец с. Первомайское 
Цивильского района Семён Николаев никогда 
не забывал. Поэтому и говорили: «О, у него са-
наторий! Всё есть, всё вкусно и сытно. Умеет 
он это делать. Как дома у матери побывали». 
В эвакогоспитале были даже коровы, которые 
ездили вместе со всеми в отдельном вагоне. 

Как умудрялись коров доить, как приучили их 
к дороге – одному Богу известно, да Семёну 
Николаеву. Сам крестьянский сын, он имел 
подход ко многим животным, а те скрашива-
ли жизнь раненым солдатам, напоминая им 
о мирной жизни. И ругали Николаева за коров 
и баранов, и хвалили, и награждали.

Война для нашего земляка закончилась 
в Инстенбурге (Австрия). Далее их госпиталь 
сразу же был направлен через всю великую 
Советскую страну на восток. По пути выздо-
ровевших раненых оставляли в стационар-
ных госпиталях или отправляли домой. И вот 
приехали на Дальний Восток, а там и климат 
другой, и природа иная – всё нужно было на-
лаживать сначала. Повара и обслуживающий 
персонал любили Семёна Николаева, уважа-
ли за принципиальность и справедливость, но 
и побаивались, – ведь сам всё проверит и поп-
робует. Однажды такой нагоняй устроил по-
варихе за то, что разбавила водой суп, – боже 
упаси! Пришлось бедняжке 10 дней скотни-
цей трудиться. 

Как-то раз, уже на японском фронте, при-
ехал госпиталь на передовую вечером. Темнота 
в тех краях наступает быстро. Вышел Семён 
в степь, стоит молча и вдруг слышит какой-то 
странный вой. Казалось, будто стая маленьких 
волчат выла, вздыхала со стоном.

– Что это такое? – спросил он врача, ко-
торый находился в этих местах уже доволь-
но долго.

– Прокажённые. Их японцы выселили на 
нейтральную полосу. С одной стороны мы 
находимся, с другой – они, а в центре – са-
мое страшное место во время боя. Голодные, 
холодные, они брошены на смерть. Все боят-
ся заразиться, их там много. Стараемся в них 
не стрелять и японцам не давать, да не всегда 
получается.

Â. È. ÁÐÎÂ×ÅÍÊÎÂÀ,  
ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Ìóçåÿ Â. È. ×àïàåâà

ÎÍ ÏÐÎÑÒÎ ×ÅÑÒÍÎ 
ÂÛÏÎËÍßË ÑÂÎÉ ÄÎËÃ

(Ê 70-ëåòèþ îêîí÷àíèÿ Âòîðîé 
ìèðîâîé âîéíû)
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Семён Николаевич выслушал, немного 
постоял и вдруг круто повернулся и пошёл на 
кухню. Там попросил принести рабочий халат 
и наполнить едой и водой несколько фляжек. 
Пристегнул их к себе и волоком пошёл в ночь, 
ориентируясь на вой.

Вскоре вой усилился, в ответ раздалась ав-
томатная очередь с японской стороны. Наши 
ответили японцам. Началась страшная пере-
стрелка, но вдруг она как началась, так и за-
молкла. А Семён подполз всё ближе к каким-то 
руинам. Появился страшный запах гнилого мя-
са, пота и ещё чего-то противного. Он увидел 
перед собой копошащихся, как черви, людей, 
мычащих, стонущих, плачущих. Подполз еще 
ближе и, отстегнув фляги, тихо сказал: «Ешьте 
и пейте». И потом пополз обратно.

Когда Семен вернулся, все окружающие 
стали шарахаться от него, боясь заразиться. 
Сам он сжёг всю одежду, помылся горячей 
водой, обтёрся спиртом и принял рюмочку 
внутрь. На другой день он снова пополз к про-
кажённым. Так было до тех пор, пока госпи-

таль стоял в этом месте. Такой поступок был 
своеобразным христианским подвигом, но в то 
время об этом никто не думал. 

Семён Николаевич Николаев (друзья и род-
ные звали его Колей) служил до самого конца 
той войны – японской, и раненые всегда вспо-
минали его с благодарностью. После оконча-
ния войны он приехал на родину, в Цивильск,  
трудился на предприятиях Чувашии. В кругу 
семьи, вспоминая его спасительные походы 
к прокажённым, шутили сквозь слёзы: «А ты 
ведь можешь ещё заболеть! Инкубационный 
период проказы очень длительный». Он от-
махивался и говорил, что, возможно, продлил 
этим людям жизнь, пусть тяжёлую, но единс-
твенную.

Похоронен Семён Николаевич в Чебокса-
рах, на Карачуринском кладбище рядом со сво-
ей женой, партизанкой И.И. Бровченковой.

Пути Господни неисповедимы, а челове-
ческая душа раскрывается в самые тяжёлые 
времена. Вечная память всем тем, кто с чес-
тью прошёл свой земной путь. 

Ðîäèëàñü Í.Ì. ßêîâëåâà 8 èþíÿ 1940 ã. 
â  äåðåâíå Áîëüøîå ßíèêîâî Óðìàðñêîãî ðàéî-
íà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè. Âûøëà îíà èç êðåñ-
òüÿíñêîé ñðåäû. Åå îòåö, Ôèëèïïîâ Ìèõàèë 
Ôèëèïïîâè÷, 1913 ãîäà ðîæäåíèÿ, ÷åðåç ãîä 
ïîñëå ðîæäåíèÿ äî÷åðè áûë ïðèçâàí íà ôðîíò. 
Â ÿíâàðå 1943 ãîäà â ïåðâûé äåíü ïðîðûâà 
áëîêàäû Ëåíèíãðàäà ãåðîéñêè ïîãèá. Â îäíîì 
èç ïîñëåäíèõ ïèñåì, 31 àâãóñòà 1942 ãîäà, îí 

íàïèñàë æåíå ñ ôðîíòà: «Âñå, êîãî ÿ îáèäåë, 
ïðîñòèòå ìåíÿ. Âèäèìî, õîðîøèå âðåìåíà íà-
ñòóïÿò òîëüêî ïîñëå íàøåãî óõîäà. È òû óçíà-
åøü ñ÷àñòüå, æåíà ìîÿ. Âûõîäè, åñëè çàõî÷åøü, 
âòîðîé ðàç çàìóæ, îäíîé òåáå áóäåò òðóäíî. 
Òîëüêî äî÷ü ìîþ íå áðîñàé. Ñåãîäíÿ ìû èäåì 
â òàêîé áîé, âûáðàòüñÿ ðàíåíûì èç êîòîðîãî 
áûëî áû áîëüøèì ñ÷àñòüåì. Ïðîùàé. Ëþáè-
ìûé òâîé ìóæ Ìèøà».

Ë.È. ßÍÈÊÎÂÀ, 
íàó÷íûé ñîòðóäíèê ñåêòîðà íîâîé  

è íîâåéøåé èñòîðèè ×ÍÌ

ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÄËß ÒÅÀÒÐÀ
(Ê 75-ëåòèþ íàðîäíîé àðòèñòêè 

Ðîññèè è ×óâàøèè Í.Ì. ßêîâëåâîé)

«Ðîæäåííàÿ äëÿ òåàòðà» – òàê íàçûâàëàñü âûñòàâêà, êîòî-
ðàÿ ðàñïàõíóëà ñâîè äâåðè â ×óâàøñêîì íàöèîíàëüíîì 

ìóçåå 8 èþíÿ 2015 ãîäà. Ïðèóðî÷åíà áûëà îíà ê þáèëåþ Íèíû 
Ìèõàéëîâíû ßêîâëåâîé, àêòðèñû ×óâàøñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
àêàäåìè÷åñêîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èìåíè Ê.Â. Èâàíîâà.
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 Ýòî ïèñüìî ñòàëî ïðîðî÷åñêèì: ïîëãîäà 
ñïóñòÿ ïðè øòóðìå Ñåíÿâèíñêèõ âûñîò Ìè-
õàèë ïîãèá. Ýòîò ôðîíòîâîé òðåóãîëüíèê, çà-
ëèòûé ñëåçàìè, ìàòü îñèðîòåâøåé äâóõëåòíåé 
Íèíû õðàíèëà âñþ æèçíü è ïåðåäàëà åãî óæå 
âçðîñëîé äî÷åðè. 

Íèíà Ìèõàéëîâíà ñ÷èòàåò, ÷òî îòöîâñêîå, 
ñêðåïëåííîå êðîâüþ ñëîâî î åäèíñòâåííîé 
äî÷åðè ÷óäåñíûì îáðàçîì âñþ æèçíü îáåðå-
ãàëî åå. 

Ìàòü Íèíû Ìèõàéëîâíû – Ôèëèïïîâà Çîÿ 
Ëåîíòüåâíà (â äåâè÷åñòâå Ï÷¸ëêèíà, 1919 ãî-
äà ðîæäåíèÿ) – ïîñëå âîéíû, â 1946 ãîäó, âî 
âòîðîé ðàç âûøëà çàìóæ çà áûâøåãî ôðîíòî-
âèêà, âäîâöà, ó êîòîðîãî áûëî ÷åòâåðî íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ äåòåé. Ñàìîé ñòàðøåé åãî 
äî÷åðè áûëî 16 ëåò. Âî âòîðîì áðàêå ó ìàòå-
ðè Íèíû Ìèõàéëîâíû ðîäèëèñü åùå ìàëü÷èê 
è äåâî÷êà. Òàê ÷òî ðîñëà áóäóùàÿ àêòðèñà â 
ìíîãîäåòíîé ñåìüå.

 Îò÷èì Ðîìàíîâ Âàñèëèé Ðîìàíîâè÷, 1902 
ãîäà ðîæäåíèÿ, òðèäöàòü ëåò ïðîðàáîòàë ïðåä-
ñåäàòåëåì êîëõîçà. Áûë îí õîðîøèì ÷åëîâå-
êîì, ñâîèõ äåòåé íå âûäåëÿë è Íèíó íå îáè-
æàë. Ñåìüÿ æèëà äðóæíî. 

Â 1946 ãîäó ìëàäøàÿ äî÷êà îò÷èìà ïîø-
ëà â ïåðâûé êëàññ è óæå âî âòîðîé ó÷åáíûé 
äåíü ðàññêàçàëà ó÷èòåëüíèöå, ÷òî äîìà îñòà-
ëàñü øåñòèëåòíÿÿ ñåñòðåíêà. «Òàùè å¸ òîæå 
â êëàññ», – òàêîâ áûë ñîâåò ïåäàãîãà. Òàê Íè-
íà íà ãîä ðàíüøå ïîëîæåííîãî âîçðàñòà ñòàëà 
ó÷åíèöåé Áîëüøåÿíèêîâñêîé ñðåäíåé øêîëû 
è ïðîó÷èëàñü â íåé 10 ëåò äî 1956 ã. 

Ñ ðàííåãî äåòñòâà Íèíà ßêîâëåâà ìå÷òàëà 
ñòàòü àêòðèñîé. Øåñòèêëàññíèöåé îíà óâèäå-
ëà ñïåêòàêëü «Àëåíüêèé öâåòî÷åê», ïîñòàâëåí-
íûé íàñòîÿùèìè àðòèñòàìè. Èìåííî òîãäà è 
çàðîäèëàñü òàéíàÿ ìå÷òà î òåàòðå. Ïîñòåïåí-
íî ìå÷òà ïåðåðîñëà â òâåðäîå ðåøåíèå. À ýòî 
óæå – öåëü æèçíè. 

Íèíà Ñîðîêèíà (Ãðèãîðüåâà) è Íèíà Ôèëèïïîâà 
(ßêîâëåâà) – ñòóäåíòêè I êóðñà ÃÈÒÈÑ. 1957 ã.

Ñöåíà èç 
ñïåêòàêëÿ 
«Âàðâàðû» 
ïî ïüåñå 
Ì.Ãîðüêîãî. 
Íàäåæäà 
Ìîíàõîâà – 
Í. ßêîâëåâà. 
1975 ã.

Ñöåíà èç ñïåêòàêëÿ «Ãîëîñ ïå÷àëüíîãî âÿçà»  
(àâòîðû Ä. Ãîðäååâ è Ã. Êèðèëëîâ). Àíóêêà – Í.ßêîâëåâà.  

Ñèìóí – À. Äèìèòðèåâ. 2008 ã.

Ôðàãìåíò 
âûñòàâêè 

«Ðîæäåííàÿ 
äëÿ òåàòðà» 

â ×óâàøñêîì 
íàöèîíàëüíîì 
ìóçåå. 2015 ã.
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Î òåõ, êîãî ïîìíèì è ëþáèì

Îäíàæäû, ïî îêîí÷àíèè äåñÿòîãî êëàññà, 
Íèíà óçíàëà, ÷òî ñðåäè âûïóñêíèêîâ åå ðîä-
íîé øêîëû áóäåò ïðîõîäèòü îòáîð äëÿ ïîñòóï-
ëåíèÿ â ÷óâàøñêóþ ñòóäèþ Ãîñóäàðñòâåííîãî 
èíñòèòóòà òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà èì. À. Ëó-
íà÷àðñêîãî â Ìîñêâå. Çà ãîä è ÷åðåç ãîä ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ åþ øêîëû òàêèõ íàáîðîâ íå áûëî. 
Ýòî ëè íå ÷óäåñíîå ñîâïàäåíèå? Îíà, íå ðàç-
äóìûâàÿ, ïîøëà íà îòáîðî÷íûå ïðîñìîòðû. 
Äî ñèõ ïîð Íèíà Ìèõàéëîâíà óäèâëÿåòñÿ, ÷òî 
åå, òîíêóþ, «êàê äîùå÷êà», âûáðàëè. Ïðè÷åì 
îäíó èç òðåõ äåñÿòûõ êëàññîâ. È Íèíà, òîãäà 
åùå Ôèëèïïîâà, ñ äðóãèìè ñòóäèéöàìè èç ×ó-
âàøèè ïîåõàëà ó÷èòüñÿ â Ìîñêâó.

Àêòåðñêèé ôàêóëüòåò ñîñòîÿë èç ðóññêèõ 
è íàöèîíàëüíûõ êóðñîâ. Íàöèîíàëüíûå êóðñû 
íàçûâàëè ñòóäèåé. Íà ýòèõ êóðñàõ îáó÷àëèñü 
ñòóäåíòû èç ðàçíûõ ðåñïóáëèê Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà. Ïî îêîí÷àíèè ÃÈÒÈÑà ñòóäèéöû âîçâðà-
ùàëèñü â ñâîè ðåñïóáëèêè. ×óâàøñêàÿ ñòóäèÿ 
ñîñòîÿëà èç 12 ïàðíåé è 10 äåâóøåê. Ñàìûì 
ãëàâíûì ó÷èòåëåì è âîñïèòàòåëåì ÷óâàøñêîãî 
êóðñà áûë ó÷åíèê âåëèêîãî Ê.Ñ. Ñòàíèñëàâñ-
êîãî, àêòåð Ìîñêîâñêîãî õóäîæåñòâåííîãî àêà-
äåìè÷åñêîãî òåàòðà (ÌÕÀÒ), íàðîäíûé àðòèñò 
ÑÑÑÐ Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷ Îðëîâ. Ïðåïî-
äàâàòåëåì ÷óâàøñêîé ðå÷è áûë Äìèòðèé Äàíè-
ëîâ, èçâåñòíûé ëèòåðàòóðíûé äåÿòåëü 30–50-õ 
ãîäîâ ÕÕ âåêà. 

Ñòóäåíòû íå îãðàíè÷èâàëèñü ñòåíàìè èí-
ñòèòóòà è îáùåæèòèÿ. Â ñâîáîäíîå âðåìÿ ïî-
ñåùàëè ìóçåè, òåàòðû, âûñòàâêè, ïàðêè, êèíî. 
Ñëîâîì, âîñïèòûâàë è îáðàçîâûâàë ìîëîäûõ 
àêòåðîâ íå òîëüêî âóç, íî è ñàìà Ìîñêâà. Íèíà 
Ôèëèïïîâà óñïåëà óâèäåòü â Áîëüøîì òåàòðå 
âåëèêóþ Ãàëèíó Óëàíîâó â áàëåòå «Æèçåëü» 
À. Àäàíà. Ñ òîãî âðåìåíè áàëåò ñòàë «ëþáî-
âüþ» þíîé àêòðèñû. Íèíà Ìèõàéëîâíà íàçû-
âàåò åãî ñîâåðøåííî îñîáûì, íåçåìíûì èñêóñ-
ñòâîì. Äî ñèõ ïîð îíà ñîáèðàåò ôîòîãðàôèè 
è êíèãè î áàëåòå, ñòàòóýòêè òàíöîâùèö, ñóâå-
íèðû, ñâÿçàííûå ñ èñêóññòâîì òàíöà. Èìåþò-
ñÿ â åå êîëëåêöèè è àâòîãðàôû âåëèêèõ ìàñ-
òåðîâ áàëåòà. 

Â 1961 ãîäó, ïîëó÷èâ äèïëîì ñ îòëè÷èåì, 
óæå â êà÷åñòâå àðòèñòêè äðàìû è êèíî â ÷èñ-
ëå 22 âûïóñêíèêîâ ÃÈÒÈÑà Íèíà Ìèõàéëîâíà 
âåðíóëàñü â ×óâàøèþ. Ñðåäè ìîëîäûõ àêòåðîâ 
áûë è êðàñàâåö Âàëåðèé ßêîâëåâ, áóäóùèé õó-
äîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü ×óâàøñêîãî àêà-
äåìè÷åñêîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà, íàðîäíûé 
àðòèñò ÑÑÑÐ. Êî âðåìåíè ïîëó÷åíèÿ äèïëî-
ìà è âîçâðàùåíèÿ íà ðîäèíó Íèíà è Âàëåðèé 

áûëè óæå ñóïðóãàìè. Òàê ÷òî ñ Ìîñêâîé Íè-
íó Ìèõàéëîâíó ñâÿçûâàåò íå òîëüêî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå ñòàíîâëåíèå, íî è îáðåòåíèå ëþ-
áÿùåãî è ëþáèìîãî ìóæà. Óæå â ×åáîêñàðàõ 
â ñåìüå àêòåðîâ ßêîâëåâûõ ðîäèëèñü äâà ñû-
íà – Âàäèì è Þðèé.

Ïî âîçâðàùåíèè â ðîäíóþ ðåñïóáëèêó 
Íèíó ñíîâà æäàëî ÷óäåñíîå ñîâïàäåíèå: íå-
çàäîëãî äî ïðèåçäà ìîëîäûõ àêòåðîâ ×óâàø-
ñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé äðàìà-
òè÷åñêèé òåàòð ïåðååõàë â íîâîå ïðåêðàñíîå 
çäàíèå ñ êîëîííàìè. Â ýòîì òåàòðå íà Êðàñ-
íîé ïëîùàäè àêòðèñà ðàáîòàåò ïî ñåé äåíü, 
óæå 55-é ñåçîí.

Ïî-ðàçíîìó ñêëàäûâàþòñÿ ñóäüáû àêòåðîâ 
ïîñëå âûïóñêà èç èíñòèòóòà. Ó Íèíû â äèïëîì-
íûõ ðàáîòàõ íå áûëî êðóïíûõ ðîëåé. Ýòî çàâè-
ñåëî íå ñòîëüêî îò íåå, ñêîëüêî îò ðåïåðòóàðà 
äèïëîìíûõ ñïåêòàêëåé. Ñ ïåðâûõ ëåò ðàáîòû 
â ×óâàøñêîì äðàìòåàòðå ßêîâëåâà Íèíà Ìè-
õàéëîâíà ïðîÿâèëà ñåáÿ êàê àêòðèñà øèðîêî-
ãî äèàïàçîíà. Ñàìîé ïåðâîé åå ðàáîòîé áûëà 
ðîëü Ïåòè â ïüåñå Ì. Øàòðîâà «Èìåíåì ðå-
âîëþöèè». Çðèòåëè òàê è íå äîãàäàëèñü, ÷òî 
íà ñöåíå áûëà äåâ÷óøêà, à íå ìàëü÷èê. Âñëåä 
çà Ïåòüêîé åé äàëè ðîëü Çîè èç ïüåñû À. Íî-
âèêîâà «Ìèëàÿ, íå äëÿ òåáÿ ëè?». Ýòè ðîëè ìî-
ëîäàÿ àêòðèñà âîñïðèíÿëà ñ âîñòîðãîì. Âñêî-
ðå åé äîâåðèëè ñîâåðøåííî äðóãóþ, íà ýòîò 
ðàç ãëàâíóþ ðîëü – ðîëü Êàòè Ñåðåáðÿêîâîé 
â ñïåêòàêëå «Êîãäà âîñõîäèò ñîëíöå» ïî ïüåñå 
Í. Òåðåíòüåâà. Øëî âðåìÿ, àêòðèñà âçðîñëåëà, 
ðàñøèðÿëñÿ êðóã åå ðîëåé è àìïëóà.

Âñêîðå Íèíå Ìèõàéëîâíå îêàçàëèñü ïîä-
âëàñòíû ëþáûå ðîëè – êàê òðàãåäèéíîãî, òàê 
è êîìåäèéíîãî ïëàíà, ðîëè æåíùèí ðàçíûõ 
âîçðàñòîâ, íàöèîíàëüíîñòåé, ñîöèàëüíûõ ïî-
ëîæåíèé. Àêòðèñà ñîçäàëà ãàëåðåþ çàïîìíèâ-
øèõñÿ çðèòåëþ îáðàçîâ: Âèîëà â «Äâåíàäöà-
òîé íî÷è» Â. Øåêñïèðà, Íàäåæäà Ìîíàõîâà 
â «Âàðâàðàõ» Ì. Ãîðüêîãî, Ìàðèÿ â «Äåíüãàõ 
äëÿ Ìàðèè», Äàðüÿ â «Ïðîùàíèè ñ Ìàòåðîé» 
Â. Ðàñïóòèíà, òåòóøêà Ïðàñêè – â ñïåêòàêëå 
«Òåòóøêà Ïðàñêè äî÷êó çàìóæ âûäàåò» è áà-
áóøêà Ïðàñêè â åãî ïðîäîëæåíèè «Áàáóøêà 
Ïðàñêè âíóêà æåíèò» ïî ïüåñàì À. ×åáàíî-
âà, Óêàðüå â «Ñåäüìîé æåíå» è Êåïå â «Êîã-
äà ãàñíóò çâåçäû» Í. Ñèäîðîâà è ò.ä. Â êîìå-
äèéíûõ ðîëÿõ îíà íàõîäèò òàêèå äåòàëè, ÷òî 
ñìååòñÿ âåñü çàë. À â òðàãåäèè ïîòðÿñàåò çðè-
òåëÿ ãëóáèíîé ïîñòèæåíèÿ õàðàêòåðà. «Àêò-
ðèñó Í. ßêîâëåâó â ðîëè òåòóøêè Ïðàñêè, ÷åé 
õàðàêòåð îëèöåòâîðÿåò ñîáîé íåãàñíóùèé íà-
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ðîäíûé îïòèìèçì, ìîæíî áûëî áû íàçâàòü 
ïîèñòèíå êîìåäèéíîé, åñëè áû îíà íå ñûãðà-
ëà ñòîëü æå ñèëüíî ñîâñåì äðóãóþ, òðàãåäèé-
íóþ ðîëü – Íàäåæäó Ìîíàõîâó â «Âàðâàðàõ» 
Ãîðüêîãî. Íåèñòîùèìà íà âûäóìêè àðòèñòêà, 
îíà êàæåòñÿ ñàìà ñ÷àñòëèâà îòòîãî, ÷òî èãðà-
åò òàêóþ ñâåòëóþ, õèòðóþ, äîáðóþ, îçîðíóþ 
òåòóøêó Ïðàñêè.» ( È. Âèøíåâñêàÿ. «Ïðàâäà», 
27 àâãóñòà 1981 ã.).

«Êîãäà âûõîæó íà ñöåíó, – ðàññêàçûâàåò 
Íèíà Ìèõàéëîâíà, – ÿ áóäòî â äîëãó ïåðåä 
îòöîì. È áóäòî ñèäèò îí â çðèòåëüíîì çàëå è 
âíèìàòåëüíî ñëåäèò çà ìîåé èãðîé. Íå çíàþ, 
ïî÷åìó ýòî ÷óâñòâî íèêîãäà íå ïîêèäàåò ìåíÿ. 
Ìîæåò áûòü, è îáðàç ïîãèáøåãî çà Ðîäèíó îòöà 
ïîìîãàåò ìíå â ïîñòèæåíèè ñëîæíûõ ðîëåé è 
âåäåò ïî æèçíè».

Í.Ì. ßêîâëåâà – çàñëóæåííàÿ àðòèñòêà 
×óâàøñêîé ÀÑÑÐ (1975), íàðîäíàÿ àðòèñòêà 
×óâàøñêîé ÀÑÑÐ (1979), çàñëóæåííàÿ àðòèñ-
òêà ÐÑÔÑÐ (1982), íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÐÑÔÑÐ 
(1987); äèïëîìàíò Âñåðîññèéñêîãî òåàòðàëü-
íîãî ôåñòèâàëÿ «Îáðàç ñåëüñêîãî òðóæåíèêà 
â äðàìàòóðãèè è íà ñöåíå» çà èñïîëíåíèå ðî-
ëè Ïðàñêè â ñïåêòàêëå «Òåòóøêà Ïðàñêè äî÷êó 
çàìóæ âûäàåò» (ã. ßðîñëàâëü, 1984), ôåñòèâàëÿ 
òåàòðîâ òþðêîÿçû÷íûõ íàðîäîâ «Òóãàíëûê» 
(Áðàòñòâî) çà ëó÷øåå èñïîëíåíèå æåíñêîé 
ðîëè â ñïåêòàêëå «Åæåâèêà âäîëü ïëåòíÿ» (ã. 
Óôà, 1991), òåàòðàëüíîãî ôåñòèâàëÿ «Ôåäåðà-
öèÿ–92» çà ëó÷øåå èñïîëíåíèå æåíñêîé ðîëè â 
ñïåêòàêëå «Åæåâèêà âäîëü ïëåòíÿ» (ã. ×åáîêñà-
ðû, 1992); ëàóðåàò ìíîãî÷èñëåííûõ òåàòðàëü-
íûõ êîíêóðñîâ «×‡íò‡ðë‡ ÷àðøàâ». 

Â 2013 ãîäó íà XII Ìåæäóíàðîäíîì ôåñ-
òèâàëå ñîâðåìåííîé äðàìàòóðãèè «Êîëÿäà–
Plaus» àêòåðñêèé àíñàìáëü (íàðîäíàÿ àðòèñ-
òêà ÑÑÑÐ Âåðà Êóçüìèíà, íàðîäíàÿ àðòèñòêà 
ÐÑÔÑÐ Íèíà Ãðèãîðüåâà, íàðîäíàÿ àðòèñòêà 
ÐÑÔÑÐ Íèíà ßêîâëåâà, çàñëóæåííàÿ àðòèñ-
òêà ÐÔ Ëþáîâü Ôåäîðîâà, Íàòàëèÿ Ñåðãåå-
âà, çàñëóæåííàÿ àðòèñòêà ×óâàøèè Âàñèëèñà 

Ïåòðîâà) çàâîåâàë ãðàí-ïðè («Áàáà Øàíåëü» 
ïî ïüåñå Í. Êîëÿäû). 

Òâîð÷åñòâî àêòðèñû îòìå÷åíî ãîñóäàðñ-
òâåííûìè íàãðàäàìè – îðäåíîì Äðóæáû, îð-
äåíîì «Çà çàñëóãè ïåðåä ×óâàøñêîé Ðåñïóá-
ëèêîé».

Íèíà Ìèõàéëîâíà – íåîáûêíîâåííî äîá-
ðîæåëàòåëüíûé, îáùèòåëüíûé, îáàÿòåëüíûé 
è ùåäðûé ÷åëîâåê.

Òåàòðàëüíûå äåÿòåëè ×óâàøñêîé Ðåñïóáëè-
êè îáúåäèíåíû â Ñîþç òåàòðàëüíûõ äåÿòåëåé 
(ÑÒÄ). Ýòîò ñîþç èìååò ñâîé Áëàãîòâîðèòåëü-
íûé ôîíä, ñîçäàííûé â 2006 ãîäó. Ñðåäñòâà 
ýòîãî ôîíäà ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ôèíàíñîâîé 
ïîääåðæêè òåàòðàëüíûõ äåÿòåëåé – ïåíñèîíå-
ðîâ. Íèíà ßêîâëåâà íåîäíîêðàòíî ñòàíîâèëàñü 
ïîáåäèòåëåì åæåãîäíîãî ðåñïóáëèêàíñêîãî 
êîíêóðñà òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà «Óçîð÷àòûé 
çàíàâåñ». Èìåííî îíà ïåðâîé âíåñëà äåíåæíóþ 
ñóììó â ýòîò ôîíä. Â äàëüíåéøåì âñå ïîëó-
÷åííûå ïðåìèè Íèíà Ìèõàéëîâíà ïåðåäàâàëà 
â Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä ÑÒÄ ×óâàøèè. 

Òðóäíî ïîâåðèòü, íî ïðè âñåé ñâîåé ïðî-
ôåññèîíàëüíîé âîñòðåáîâàííîñòè è çàíÿòîñ-
òè Íèíà Ìèõàéëîâíà åùå óñïåâàåò çàíèìàòüñÿ 
ôèçêóëüòóðîé, ñàäîì è îãîðîäîì, ðàçâåäåíè-
åì öâåòîâ. È äàæå â øóòêó ãîâîðèò, ÷òî, åñëè 
áû íå ñòàëà àêòðèñîé, òî ñòàëà áû, íàâåðíîå, 
öâåòîâîäîì. Åñòü ó íåå è õîááè – ðóêîäåëèå: 
âÿæåò êðþ÷êîì è âûøèâàåò.

«Ðîæäåííàÿ äëÿ òåàòðà». Ýòè ñëîâà íå ÿâ-
ëÿþòñÿ ïðåóâåëè÷åíèåì. Áåç òåàòðà Íèíà Ìè-
õàéëîâíà ñåáÿ íå ìûñëèò: ýòî åå áîëü, ëþáîâü, 
ìå÷òà, æèçíü…
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2014.
×åáàíîâ À. Òåëåéë‡ñêåð. – Óëüÿíîâñê. 2010. 
×åáàíîâ À. Êàøíè ñµíàðòà – ÷óí µøøè. – Óëüÿ-

íîâñê. 2010.
Ñìèðíîâà Í.Ã. Òîíêèé ïñèõîëîãèçì, þìîð, ãðî-

òåñê, äðàìàòèçì // Ìàñòåðà òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà. 
– ×åáîêñàðû. 2012.                   
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Î òåõ, êîãî ïîìíèì è ëþáèì

В 2015 году вышел в свет 10-й юбилей-
ный выпуск альманаха «Чувашский 

национальный музей: люди, события, фак-
ты». Редактированием всех этих изданий в 
течение десяти с лишним лет занимался и 
продолжает заниматься Олег Георгиевич 
Кульев. Работа редактора хотя и необходи-
мая, но не такая видная, поэтому некоторые 
музейные сотрудники, может быть, и по сей 
день не знают, кто «доводил до ума» их ру-
кописи, которые так легко и гладко чита-
ются в виде статей в альманахе.

О.Г. Кульев ежегодно один-два месяца пос-
вящает работе со статьями музейных сотруд-
ников: несколько раз их перечитывает, вносит 
коррективы, бывает, что и переписывает за ав-
тора отдельные неудачные фрагменты мате-
риала. Если что-то не совсем понятно – зво-
нит, уточняет, только после этого вносит свои 
редакторские правки. Авторы и руководство 
Чувашского национального музея полностью 
доверяют Олегу Георгиевичу, а он каждый раз 
оправдывает  это доверие, своевременно (а 
сроки бывают весьма сжатые) и качественно 
выполняя свою работу.

Профессия редактора требует от человека 
хорошей грамотности, отличного языкового 
чутья и большой эрудиции. Именно этими ка-
чествами в должной мере обладает Олег Ге-
оргиевич. А еще – чувством ответственнос-
ти, терпением и чутким отношением к труду 
авторов.

Родился Олег Кульев в семье сельских учи-
телей. Мать, Елена Семеновна, преподава-
ла математику в Юманайской средней школе 
Шумерлинского района, а отец, Георгий Ав-
рамович, – русский язык и литературу. Олег, 
еще будучи ребенком, видел, как его родители 
по вечерам садились за стол и начинали про-
верять тетради учащихся. Их «редакторские» 

навыки наверняка передались и старшему сы-
ну. Как вспоминает сейчас Олег Георгиевич, 
ему уже тогда нравилось проверять диктанты 
учащихся старших классов и находить ошибки 
в них. Эту работу доверял ему отец. Мальчик 
тогда, конечно, и не понимал, что есть такая 
профессия – редактор.

В 1989 году О.Г. Кульев с отличием окон-
чил историко-филологический факультет Чу-
вашского государственного университета им. 
И.Н. Ульянова. После года учительствования 
в Тетюшском педагогическом училище Рес-
публики Татарстан он переехал в Чебоксары 
и устроился работать преподавателем-ассис-
тентом на кафедру методики преподавания 
чувашского языка и культуры Чувашского рес-
публиканского института усовершенствования 
учителей. В 1992 году, когда возобновили из-
дание двуязычного педагогического журнала 
«Халăх шкулĕ – Народная школа», Олег Кульев 
начал работать в его редакции и параллельно 
трудился научным сотрудником в научно-ме-
тодическом центре вышеупомянутого инсти-
тута. Было время, когда он в течение двух с 
половиной лет оттачивал свое редакторское 
мастерство в Чувашском книжном издательс-
тве (2001–2003), где трудился в отделе учеб-
ной литературы. Однако желание не только 
редактировать, но и самому писать заставило 
его вернуться в родной коллектив, где продол-
жает трудиться по сей день.

За двадцать два года работы в журнале 
«Халăх шкулӗ – Народная школа» Олег Куль-
ев опубликовал более 200 авторских статей, 
корреспонденций, очерков, интервью. В своих 
публикациях освещает актуальные проблемы 
обучения и воспитания школьников, реализа-
ции национально-регионального компонента 
государственного образовательного стандарта 
образования, знакомит читателей с лучшими 

Í.È. ÇÀÕÀÐÎÂÀ,  
íàó÷íûé ñîòðóäíèê   

Ìóçåÿ ÷óâàøñêîé âûøèâêè

ÐÅÄÀÊÒÎÐ 
ÏÎ ÏÐÈÇÂÀÍÈÞ 

(Ê 50-ëåòèþ æóðíàëèñòà  
è èçäàòåëÿ Î.Ã. Êóëüåâà)
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педагогами и школами республики. В послед-
ние годы благодаря стараниям Олега Георгие-
вича в издании для учителей печатается мно-
го материалов, посвященных сотрудничеству 
музея и школы. Их авторами выступают не 
только педагоги, но и сотрудники различных 
музеев. Большая заслуга О.Г. Кульева и в том, 
что журнал «Халăх шкулӗ – Народная школа» 
в 2008 году стал победителем Всероссийского 
конкурса средств массовой информации «PRO 
Образование» в номинации «Лучшее регио-
нальное издание».

Кроме основной, журналистской, деятель-
ности Олег Георгиевич долгие годы занимает-
ся разработкой и изданием (зачастую за счет 
собственных средств) учебно-методической 
литературы для чувашской школы. Им напи-
сано около 20 пособий, в том числе учебник 
по культуре родного края для 5 класса «Тăван 
ен культури» (2002), в соавторстве – книги для 
внеклассного чтения в 1 классе («Чӗвӗлти», 
2012), во 2 классе («Ылтăн шевле», 2013), в 
4 классе («Мерчен», 2004, 2014), «Школьный 
русско-чувашский словарь терминов матема-
тики, физики и астрономии» (1996). 

В 2004–2009 годы О.Г. Кульевым впервые 
в истории чувашской школы были подготов-
лены рабочие тетради к учебникам чувашс-
кого языка и литературного чтения для 2, 3 и 
4 классов, а также орфографическая тетрадь 
«Пишу по-чувашски правильно». Эти пособия 
для учащихся впоследствии были многократно 
переизданы и по сей день активно использу-
ются в школьной практике. Еще один успех в 
разработке учебно-методической литературы 
– создание (в соавторстве) в 2012–2015 годах 
учебно-методического комплекта для комп-
лексной проверки знаний учащихся 1–4 клас-
сов чувашской школы «Итоговые контроль-
ные работы». 

Под редакцией О.Г. Кульева издано свыше 
100 учебников и учебно-методических посо-
бий, в том числе пособие «География Чуваш-

ской Республики» (2002), которое было удос-
тоено диплома победителя Всероссийского 
конкурса «Лучший региональный учебник по 
географии». Он также является одним из ос-
нователей и редактором серии «Библиотечка 
учителя начальных классов чувашской школы» 
(всего 12 выпусков), в которой представлен 
инновационный опыт лучших педагогов рес-
публики. Рецензент десятка учебных пособий, 
в том числе переводных учебников, изданных 
под грифом Министерства образования и мо-
лодежной политики Чувашской Республики.

В книгах, к которым причастна рука Олега 
Георгиевича, много полезной и нужной инфор-
мации и для музейных педагогов. К примеру, в 
недавно вышедшм издании «Чăваш çĕршывне 
пĕлетĕр-и?» (Знаете ли вы Чувашию?) собра-
ны различные головоломки, кроссворды, ре-
бусы, тесты, викторины, посвященные гео-
графии, природе нашей республики, а также 
культуре, литературе и языку чувашского на-
рода. Думаю, что это прекрасное пособие для 
проведения музейных мероприятий, «живых 
уроков» с детьми школьного возраста.

Олег Кульев не ограничивает себя журна-
листкой и издательской деятельностью, тво-
рит и для души. Он – автор ряда песен на чу-
вашском языке, написанных в содружестве с 
известным композитором Юрием Кудаковым. 
Его стихи, адресованные детям дошкольного 
и младшего школьного возраста, включены в 
«Антологию чувашской литературы» (IV том, 
2015).

За многолетнюю и плодотворную работу 
член Союза журналистов России, Олег Кульев, 
награжден Почетными грамотами республи-
канских министерств, Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, дипломом 
Знака отличия XV Юбилейной международной 
профессиональной выставки «ПРЕССА–2008» 
«Золотой фонд прессы». За успехи в краеве-
дении Союз чувашских краеведов в 2016 году 
наградил его орденом Бичурина.
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Íàø êîëëåêòèâíûé ïîðòðåò

17–19 ôåâðàëÿ
Âñåðîññèéñêàÿ (ñ ìåæäóíàðîäíûì ó÷àñòèåì) 

íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ 120-ëåòèþ 
Ãåðáàðèÿ èì. È.È. Ñïðûãèíà è 100-ëåòèþ Ðóñ-
ñêîãî áîòàíè÷åñêîãî îáùåñòâà (ã. Ïåíçà)

Ãàôóðîâà Ì.Ì. Ãåðáàðèé ×óâàøñêîãî íàöè-
îíàëüíîãî ìóçåÿ

24 ôåâðàëÿ
Êðóãëûé ñòîë «Èçó÷åíèå ðîäíîãî êðàÿ: îïûò, 

ïðîáëåìû, ïåðñïåêòèâû» (ã. ×åáîêñàðû)

Äàâûäîâà Ò.À. Åñòåñòâåííîíàó÷íàÿ êîíôå-
ðåíöèÿ â ×óâàøñêîì íàöèîíàëüíîì ìóçåå

5 ìàðòà
V àðõèâíûå ÷òåíèÿ «Êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîå 

íàñëåäèå ðåãèîíà â êîíòåêñòå ïàòðèîòè÷åñêîãî è 
äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè» 
(ã. ×åáîêñàðû)

Äàâûäîâà Ò.À. Îáåñïå÷åííîñòü äîñòóïà íà-
ñåëåíèÿ ê êóëüòóðíîìó íàñëåäèþ – ìóçåéíûì êîë-
ëåêöèÿì

Ñÿòðàéêèí Ä.Â. Äåÿòåëüíîñòü âîåííî-èñòî-
ðè÷åñêîãî îáùåñòâà â ×óâàøèè

Øëÿõèíà Â.Ã. Ïðåçåíòàöèÿ âèðòóàëüíîé âû-
ñòàâêè «Çàïèøè íàñ â èñòîðèþ ãîðåñòíîé áî-
ëüþ…» î ïîãèáøèõ âîèíàõ-èíòåðíàöèîíàëèñòàõ 
èç ×óâàøèè

26 ìàðòà
Ðåñïóáëèêàíñêèé ñåìèíàð ìóçåéíûõ ðàáîò-

íèêîâ «Èòîãè ðàáîòû ìóçååâ ðåñïóáëèêè çà 2014 
ãîä. Ìóçåè ðåñïóáëèêè â ãîä 70-ëåòèÿ Âåëèêîé 
Ïîáåäû» (ã. ×åáîêñàðû)

Ãðèíåâà Ò.Î. Ðåëèêâèè Âåëèêîé Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíû â ìóçåÿõ ðåñïóáëèêè: îñíîâíûå 
òðåáîâàíèÿ ê ïðè¸ìó, õðàíåíèþ è ýêñïîíèðî-
âàíèþ

Èâàíîâà Ì.Þ. Èñòî÷íèêè ïî Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå â àðõèâàõ ×óâàøèè

Ìåíüøèêîâà È.Ï. Èòîãè ðàáîòû ìóçååâ ðåñ-
ïóáëèêè â 2014 ãîäó

Îðëîâà Ò.Í. Äåÿòåëüíîñòü ìóçååâ ×óâàøñêîé 
Ðåñïóáëèêè â 2014 ãîäó è çàäà÷è íà 2015 ãîä

Ñÿòðàéêèí Ä.Â. Äåÿòåëüíîñòü êëóáà «Ðóñ-
ñêèé åãåðü» ïî ðåêîíñòðóêöèè ñîáûòèé Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

28 ìàðòà
Ðåãèîíàëüíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåí-

öèÿ «Åäèíñòâî ôðîíòà è òûëà – çàëîã Ïîáåäû â 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 – 1945 ãã.» 
(ã. ×åáîêñàðû)

Øëÿõèíà Â.Ã. Ðàñòèì ïàòðèîòîâ: ê 15-ëå-
òèþ Ìóçåÿ âîèíñêîé ñëàâû ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè

28 àïðåëÿ
Êðóãëûé ñòîë «Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà 

â äíåâíèêàõ, âîñïîìèíàíèÿõ, íàðîäíîé ïàìÿòè» 
(ã. ×åáîêñàðû)

Øëÿõèíà Â.Ã. «Íåò â Ðîññèè ñåìüè òàêîé, 
ãäå á íå ïàìÿòåí áûë ñâîé ãåðîé»

Èâàíîâñêèå ÷òåíèÿ (ã. ×åáîêñàðû)

Îëåíêèíà È.Â. Ëèòåðàòóðíûé ìóçåé â Ãîä 
Ê.Â. Èâàíîâà

15 ìàÿ
Êðóãëûé ñòîë «Ðîëü ìóçååâ â ïàòðèîòè÷åñêîì 

è äóõîâíî-íðàâñòâåííîì âîñïèòàíèè ëè÷íîñòè» 
(ã. ×åáîêñàðû)

Øëÿõèíà Â.Ã. Ìóçåé âîèíñêîé ñëàâû ×óâàø-
ñêîé Ðåñïóáëèêè â ñèñòåìå âîñïèòàíèÿ ãðàæäà-
íèíà è ïàòðèîòà

Êðóãëûé ñòîë, ïîñâÿùåííûé 155-ëåòèþ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ ëåñîâîäà-èññëåäîâàòåëÿ äóáðàâ ×óâà-
øèè Á.È. Ãóçîâñêîãî (ã. ×åáîêñàðû)

ÒÅÌÛ ÄÎÊËÀÄÎÂ È ÑÎÎÁÙÅÍÈÉ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ 
ÌÓÇÅß ÍÀ ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÕ 

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈßÕ È ÑÅÌÈÍÀÐÀÕ Â 2015 ã.
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Ãîëîâèíà Í.Â. Ôîíä Á.È. Ãóçîâñêîãî â ×óâàø-
ñêîì íàöèîíàëüíîì ìóçåå: õàðàêòåðèñòèêà, õðà-
íåíèå è èñïîëüçîâàíèå

16 ìàÿ
II Ìåæäóíàðîäíûé ôèííî-óãîðñêèé ñòóäåí-

÷åñêèé ôîðóì «Áîãàòñòâî ôèííî-óãîðñêèõ íàðî-
äîâ» (ã. Éîøêàð-Îëà)

Âîëêîâ À.Â. Ñîïîñòàâèòåëüíûé àíàëèç ïîã-
ðåáàëüíîãî îáðÿäà ÷óâàøåé è ìàðèéöåâ 

20–21 ìàÿ
Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôå-

ðåíöèÿ «XV Èãíàòüåâñêèå ÷òåíèÿ: Ãîðíûå ìàðèé-
öû â êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîì ëàíäøàôòå Óðàëî-
Ïîâîëæüÿ» (ã. Éîøêàð-Îëà)

Çàõàðîâà Í.È. Ê âîïðîñó èçó÷åíèÿ íàçâàíèé 
ïåñòðÿäè â ÷óâàøñêîì ÿçûêå

26–31 ìàÿ
VII ìåæäóíàðîäíûé ñèìïîçèóì «Ñòåïè ñå-

âåðíîé Åâðàçèè» (ã. Îðåíáóðã)

Ãàôóðîâà Ì.Ì. Ïðèðîäíûå ðåôóãèóìû ñòåï-
íîé è ëóãîâî-ñòåïíîé ôëîðû ×óâàøèè

28 ìàÿ
Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Æèâîå 

íàñëåäèå Ê.Â. Èâàíîâà» (ã. ×åáîêñàðû)

Îëåíêèíà È.Â. Ëèòåðàòóðíûé ìóçåé â Ãîä 
Ê.Â. Èâàíîâà

3 èþíÿ
Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Òåìà Âå-

ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â ïðîèçâåäåíèÿõ õó-
äîæíèêîâ» (ã. ×åáîêñàðû)

Èâàíîâà Ì.Þ. Èç îïûòà ðàáîòû íàä ñîçäà-
íèåì ìóçåéíîé ýêñïîçèöèè «Êòî ñêàçàë, ÷òî íàäî 
áðîñèòü ïåñíè íà âîéíå?»

18–20 èþíÿ
Ìåòîäè÷åñêèé ñåìèíàð äëÿ ðóêîâîäèòåëåé 

îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ñôåðå êóëüòó-
ðû ïî ïîïóëÿðèçàöèè êóëüòóðíûõ áðåíäîâ ðå-
ãèîíîâ (â ðàìêàõ Ãîäà ëèòåðàòóðû)  (ãã. Êàçàíü, 
×èñòîïîëü)

Äàâûäîâà Ò.À. Ðîëü ìóçåéíîãî îáñëóæèâàíèÿ â 
ôîðìèðîâàíèè êóëüòóðíîãî áðåíäà òåððèòîðèè

Íèêîëàåâà À.À. Ìóçåé êàê õðàíèòåëü è ïðî-
äîëæàòåëü íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû è ÿçûêà

23–28 àâãóñòà
Âñåðîññèéñêàÿ ëåòíÿÿ ìîëîäåæíàÿ øêîëà-

êîíôåðåíöèÿ «Ýêîëîãî-ãåîìîðôîëîãè÷åñêèå èñ-
ñëåäîâàíèÿ â óðáàíèçèðîâàííûõ è òåõíîãåííûõ 
ëàíäøàôòàõ» (ã. ×åáîêñàðû)

Äàâûäîâà Ò.À. Óðîâåíü ìóçåéíîãî îáñëóæè-
âàíèÿ êàê ïîêàçàòåëü ðàçâèòèÿ êóëüòóðíîãî òó-
ðèçìà â ðåãèîíå

3 ñåíòÿáðÿ
Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ìóçåéíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè-

÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ì.Ñ. Ñïèðèäîíîâ. Õóäîæ-
íèê, èññëåäîâàòåëü, ìóçåéíûé äåÿòåëü» (ã. ×å-
áîêñàðû)

Çàõàðîâà Í.È. Âêëàä Ì.Ñ. Ñïèðèäîíîâà â ôîð-
ìèðîâàíèå ýòíîãðàôè÷åñêîé êîëëåêöèè ×óâàøñ-
êîãî íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ

17 ñåíòÿáðÿ
Ìåæðåãèîíàëüíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîí-

ôåðåíöèÿ «Ðîëü åñòåñòâåííî-íàó÷íûõ êîëëåê-
öèé â ìóçåéíîé è îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñ-
òè», ïîñâÿùåííàÿ 140-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
ó÷åíîãî-áèîëîãà è êðàåâåäà À.À. Ïåðøàêîâà 
(ã. Éîøêàð-Îëà)

Äàâûäîâà Ò.À. Ìóçåé â ñèñòåìå ãåîãðàôè-
÷åñêèõ èññëåäîâàíèé òåððèòîðèè ×óâàøñêîé 
Ðåñïóáëèêè

30 ñåíòÿáðÿ
XIV Ïåòðîâñêèå ÷òåíèÿ (ã. ×åáîêñàðû)

Àíäðååâà À.Â. Ìåðîïðèÿòèÿ ×óâàøñêîãî íà-
öèîíàëüíîãî ìóçåÿ, ïîñâÿùåííûå Ãîäó ëèòåðàòó-
ðû è Ãîäó Ê.Â. Èâàíîâà

Àíäðååâà À.Â. Ñ èìåíåì Ñåñïåëÿ – â áîé

Âîëêîâ À.Â. Êîëëåêöèÿ ïåðñòíåé XV–XVIII ââ. 
â ôîíäàõ ×óâàøñêîãî íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ

Âîëêîâ À.Â. Ïîãðåáàëüíûå îáðÿäû ÷óâàøåé è 
ôèííî-óãðîâ (ñîïîñòàâèòåëüíûé àíàëèç)

Âîëêîâ À.Â. Ïðåäìåòû ñ ìîãèëüíèêîâ ÷óâà-
øåé â ôîíäàõ ×óâàøñêîãî íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ

Ãðèãîðüåâà Í.À. Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ îáðàçîâà-
íèÿ â îêðåñòíîñòÿõ Ìóíñþò Öèâèëüñêîãî ðàéîíà 
×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè

Ãðèãîðüåâà Í.À. Ñëîâî î áîåâûõ íàãðàäàõ (îá 
óðîæåíöàõ Öèâèëüñêîãî ðàéîíà ×óâàøñêîé Ðåñ-
ïóáëèêè, íàãðàæäåííûõ áîåâûìè íàãðàäàìè)

Ãðèíåâà Ò.Î. Êîëëåêöèÿ áîíèñòèêè â ñîáðà-
íèè ×óâàøñêîãî íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ

Ãðèíåâà Ò.Î. «Â áèòâå âåëèêîé íå ñãèíåò áåñ-
ñëåäíî ïàâøèé ñ ÷åñòüþ âî èìÿ èäåé…» (ê 70-ëå-
òèþ Âåëèêîé Ïîáåäû î Â.Ì. Êðèâîíîñîâå)

Äàâûäîâà Ò.À. Àíàëèç ðàáîòû ñàéòà ×óâàø-
ñêîãî íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ

Çàõàðîâà Í.È. Ìóçåé ÷óâàøñêîé âûøèâêè: 
êîíöåïöèÿ ïåðâîãî çàëà

Èâàíîâà À.À. Ïðîâîäû â àðìèþ ó ÷óâàøåé: 
ãëàâíûå ñèìâîëû îáðÿäîâîãî îôîðìëåíèÿ
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Íàø êîëëåêòèâíûé ïîðòðåò

Êîêøèíà Ê.Â. Ñèëà ðóññêîãî îðóæèÿ» (ê 120-
ëåòèþ ðóññêîãî «Ìàêñèìà»)

Êóøìàíîâà Î.Ã. Êàê îðãàíèçîâàòü óðîê â ìó-
çåå» (ðåêîìåíäàöèè ïåäàãîãàì)

Ìàêñèìîâ Ã.À. Ðåçîëþöèÿ II Ìåæäóíàðîäíî-
ãî ñúåçäà ðåñòàâðàòîðîâ

Íåäâèãèíà Ñ.Â. Ðîäèëüíûé îáðÿä ÷óâàøåé 
êîíöà XVIII–íà÷àëà XX âåêîâ

Íèêèòèíà Ý.À. Íèòü âðåìåí íå ïðåðâåòñÿ 
(ê 75-ëåòèþ Ëèòåðàòóðíîãî ìóçåÿ)

Îðëîâà Ò.Í. Âçàèìîäåéñòâèå ìóçåÿ è ðåëèãè-
îçíûõ îáúåäèíåíèé â äóõîâíî-íðàâñòâåííîì âîñ-
ïèòàíèè îáùåñòâà

Ïåòðîâ Ð.À. Èòîãè ðàáîòû àðõåîëîãè÷åñ-
êèõ ýêñïåäèöèè ×óâàøñêîãî íàöèîíàëüíîãî ìó-
çåÿ â 2015 ãîäó

Ñåëüâåðñòðîâà Í.À. Èñòîðèÿ îäíîé êíèãè 
(Îáçîð äîêóìåíòàëüíîãî ôîíäà Ã. Àéãè)

Ñìèðíîâà Ñ.Â. «Òâîð÷åñêèé äåñàíò» – ïðî-
åêò Ãîäà ëèòåðàòóðû

Ñÿòðàéêèí Ä.Â. 15 ëåò â ñòðîþ (î äåÿòåëü-
íîñòè êëóáà «Ðóññêèé åãåðü»)

Ôåäóëîâà Ò.Ê. Ïàòðèîòû Ðîäèíû
Øëÿõèíà Â.Ã. Íà çàùèòå ñåâåðíîé ñòîëèöû: 

Ãðèãîðèé Ñàôðîíîâ
Öóíàåâà Å.À. Äîñóãîâîå òâîð÷åñòâî â ìóçåå: 

àíàëèç è îöåíêà ñïðîñà çà 2012–2015 ãîäû
ßêîâëåâà È.Ã. Äèàëåêòíûå ðàçëè÷èÿ â ëåêñèêå 

ïèòàíèÿ âåðõîâûõ è íèçîâûõ ÷óâàøåé
ßíèêîâà Ë.È. Ðîæäåííàÿ äëÿ òåàòðà  

(ê 75-ëåòèþ àêòðèñû ×óâàøñêîãî äðàìòåàòðà 
Í.Ì. ßêîâëåâîé)

27–28 îêòÿáðÿ
Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé ñåìèíàð «Ðîëü ãåîãðà-

ôè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé â ðàçâèòèè êðàåâåäåíèÿ 

è ìóçåéíîãî äåëà. Ê 170-ëåòèþ Ðóññêîãî ãåîãðà-
ôè÷åñêîãî îáùåñòâà» (ã. Ìîñêâà)

Äàâûäîâà Ò.À. Êàðòîãðàôè÷åñêèé ìàòåðèàë 
â ýêñïîçèöèè ×óâàøñêîãî íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ 
«Ïðèðîäà è ÷åëîâåê» 

19 íîÿáðÿ
II íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Åñòåñ-

òâåííîíàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ â ×óâàøèè» (ã. ×å-
áîêñàðû)

Ãàôóðîâà Ì.Ì. Íîâîå ïîñòóïëåíèå â ãåðáàðèé 
×óâàøñêîãî íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ â 2015 ãîäó

25–27 íîÿáðÿ
Âñåðîññèéñêàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôå-

ðåíöèÿ IX Åâñååâñêèå ÷òåíèÿ «Ïðîáëåìû ñòàíîâ-
ëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ìóçååâ â íàöèîíàëüíûõ ðåãèî-
íàõ Ðîññèè (ê 95-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ Ðåñïóáëèêè 
Ìàðèé Ýë)» (ã. Éîøêàð-Îëà)

Äàâûäîâà Ò.À. Èíòåðíåò-ïðîñòðàíñòâî êàê 
ñïîñîá ðàñøèðåíèÿ ìóçåéíîé àóäèòîðèè

Êóøìàíîâà Î.Ã. Ïðîãðàììà ðàáîòû ñ ñåìåé-
íûìè ïîñåòèòåëÿìè

10 äåêàáðÿ
Ñåìèíàð-ïðàêòèêóì «Ñîõðàíåíèå êóëüòóð-

íîãî íàñëåäèÿ, êîíñåðâàöèÿ è ðåñòàâðàöèÿ ïà-
ìÿòíèêîâ êóëüòóðû â óñëîâèÿõ ìóçååâ» (ã. ×å-
áîêñàðû)

Ãðèíåâà Ò.Î. Òðåáîâàíèÿ ê õðàíåíèþ è ýêñ-
ïîíèðîâàíèþ ïðåäìåòîâ íóìèçìàòèêè è îðóæèÿ 
â ìóçåå

Äàâûäîâà Ò.À. Íîâàÿ ôîðìà ñòàòèñòè÷åñêîé 
îò÷åòíîñòè 8-ÍÊ

Îðëîâà Ò.Í. Ïðîáëåìû ñîõðàíåíèÿ êóëüòóð-
íîãî íàñëåäèÿ â ìóçåÿõ

ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ ÑÎÒÐÓÄÍÊÎÂ ÌÓÇÅß Â 2015 ã.

Àíäðååâà À.Â. Ýòî íàøåé èñòîðèè ñòðîêè // 
×óâàøñêèé íàöèîíàëüíûé ìóçåé: ëþäè, ñîáûòèÿ, 
ôàêòû (2014): Ñá. ñò. Âûï. 10. – ×åáîêñàðû: ×ÍÌ, 
2015. – Ñ. 53–55.

Àíäðååâà À.Â. ©åñï‡ë ÿ÷‡ïå – èð‡êë‡õø‡í� 
(Ñ èìåíåì Ñåñïåëÿ – çà ñâîáîäó�) // Òµâàí Àòµë. 
– 2015. – ¹11. – Ñ. 83–87. 

Áðîâ÷åíêîâà Â.È. «Îò Îäåññû äî Ñåâàñòîïî-
ëÿ» // Ñîâåòñêàÿ ×óâàøèÿ, – 2015. – 7 àïðåëÿ. 

Áðîâ÷åíêîâà Â.È. Åùå ðàç î ôèëüìå «×àïàåâ» 
// ×óâàøñêèé íàöèîíàëüíûé ìóçåé: ëþäè, ñîáû-

òèÿ, ôàêòû (2014): Ñá. ñò. Âûï. 10. – ×åáîêñàðû: 
×ÍÌ, 2015. – Ñ. 42–43.

Ãàôóðîâà Ì.Ì. Î ãåðáàðèè ×óâàøñêîãî íà-
öèîíàëüíîãî ìóçåÿ // Áîòàíè÷åñêèå êîëëåêöèè 
– íàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèå Ðîññèè: ñá. íàó÷. ñò. 
Âñåðîñ. (ñ ìåæäóíàð. ó÷àñòèåì) íàó÷. êîíô., ïîñ-
âÿù. 120-ëåòèþ Ãåðáàðèÿ èìåíè È.È. Ñïðûãèíà 
è 100-ëåòèþ Ðóññêîãî áîòàíè÷åñêîãî îáùåñòâà 
(ã. Ïåíçà, 17–19 ôåâðàëÿ 2015 ã.) \ ïîä ðåä. ä-ðà 
áèîë. íàóê, ïðîô. Ë.À. Íîâèêîâîé. – Ïåíçà: èçä-
âî ÏÃÓ, 2015. – Ñ. 34–35.
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×óâàøñêèé íàöèîíàëüíûé ìóçåé: ëþäè, ñîáûòèÿ, ôàêòû. 2015

Ãàôóðîâà Ì.Ì. Î ðàñòèòåëüíîì ïîêðîâå Àò-
òèêîâñêîãî è Âåðõíåêóðãàíñêîãî îñòåïíåííûõ 
ñêëîíîâ â cåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ×óâàøèè // Ôè-
òîðàçíîîáðàçèå Âîñòî÷íîé Åâðîïû. 2014. Ò. VIII, 
¹3. – Ñ. 125–134.

Ãàôóðîâà Ì.Ì. Ïðèðîäíûå ðåôóãèóìû ñòåï-
íîé è ëóãîâî-ñòåïíîé ôëîðû ×óâàøèè // Ìàòåðè-
àëû VII ìåæäóíàðîäíîãî ñèìïîçèóìà «Ñòåïè ñå-
âåðíîé Åâðàçèè» (ã. Îðåíáóðã, 26–31 ìàÿ 2015 ã.). 
– Îðåíáóðã, 2015. – Ñ. 6.

Ãàôóðîâà Ì.Ì. Äîïîëíåíèå ê ôëîðå ñîñó-
äèñòûõ ðàñòåíèé íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «×µâàø 
âµðìàí‡». // Íàó÷íûå òðóäû ãîñóäàðñòâåííîãî 
ïðèðîäíîãî çàïîâåäíèêà «Ïðèñóðñêèé» / Ïîä îá-
ùåé ðåä. Ë.Â. Åãîðîâà. – ×åáîêñàðû, 2015. – Ò. 30. 
Âûï. 1 (Ìàòåðèàëû IV ìåæäóíàð. íàó÷íî-ïðàêò. 
êîíô. «Ðîëü îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððè-
òîðèé â ñîõðàíåíèè áèîðàçíîîáðàçèÿ» (ã. ×åáîê-
ñàðû, 21–24 îêòÿáðÿ 2015 ã.). – Ñ. 94–97.

Ãàôóðîâà Ì.Ì. Î ðàñòèòåëüíîì ïîêðîâå ïà-
ìÿòíèêà ïðèðîäû ×óâàøèè «Ãðóïïà îçåð è áî-
ëîò «Óðãóëü» // Íàó÷íûå òðóäû ãîñóäàðñòâåííîãî 
ïðèðîäíîãî çàïîâåäíèêà «Ïðèñóðñêèé» / Ïîä îá-
ùåé ðåä. Ë.Â. Åãîðîâà. – ×åáîêñàðû, 2015. – Ò. 30. 
Âûï. 1 (Ìàòåðèàëû IV ìåæäóíàð. íàó÷íî-ïðàêò. 
êîíô. «Ðîëü îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððè-
òîðèé â ñîõðàíåíèè áèîðàçíîîáðàçèÿ» (ã. ×åáîê-
ñàðû, 21–24 îêòÿáðÿ 2015 ã.). – Ñ. 97–102.

Ãàôóðîâà Ì.Ì. Íîâîå ïîñòóïëåíèå â ãåðáà-
ðèé ×óâàøñêîãî íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ â 2015 ãîäó 
// Åñòåñòâåííîíàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ â ×óâàøèè: 
ìàòåðèàëû äîêëàäîâ ðåãèîíàëüíîé íàó÷íî-ïðàêò. 
êîíô. (ã. ×åáîêñàðû, 19 íîÿáðÿ 2015 ã.). Âûï. 2. 
– ×åáîêñàðû: ðåêëàìíî-ïîëèãðàôè÷åñêîå áþðî 
«Ïëàêàò», 2015. – Ñ. 4–18.

Ãîëîâèíà Í.Â. Âèäíûé ãåîáîòàíèê (Ê 115-ëå-
òèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ À.Ä. Ïëåòíåâîé-Ñîêîëîâîé). 
// ×óâàøñêèé íàöèîíàëüíûé ìóçåé: ëþäè, ñîáû-
òèÿ, ôàêòû (2014): Ñá. ñò. Âûï. 10.– ×åáîêñàðû: 
×ÍÌ, 2015. – Ñ. 105–108.

Ãðèíåâà Ò.Î. Êàðòîãðàôè÷åñêèé ìàòåðèàë â 
ñîáðàíèè ×óâàøñêîãî íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ // 
×óâàøñêèé íàöèîíàëüíûé ìóçåé: ëþäè, ñîáûòèÿ, 
ôàêòû (2014): Ñá. ñò. Âûï. 10. –×åáîêñàðû: ×ÍÌ, 
2015. – Ñ. 73–76.

Ãðèíåâà Ò.Î. Ïàìÿòü î íåì æèâà // ×óâàøñ-
êèé íàöèîíàëüíûé ìóçåé: ëþäè, ñîáûòèÿ, ôàêòû 
(2014): Ñá. ñò. Âûï. 10.– ×åáîêñàðû: ×ÍÌ, 2015. 
– Ñ. 108–110.

Äàâûäîâà Ò.À. Óðîâåíü ìóçåéíîãî îáñëóæèâà-
íèÿ êàê ïîêàçàòåëü ðàçâèòèÿ êóëüòóðíîãî òóðèçìà 
â ðåãèîíå. // Ýêîëîãî-ãåîìîðôîëîãè÷åñêèå èññëå-
äîâàíèÿ â óðáàíèçèðîâàííûõ è òåõíîãåííûõ ëàí-

äøàôòàõ (Àð÷èêîâñêèå ÷òåíèÿ – 2015): ìàòåðèàëû 
Âñåðîññ. ëåòíåé ìîëîäåæí. øêîëû-êîíô. (×åáîê-
ñàðû, 23–28 àâãóñòà 2015 ã.) / ðåäêîë.: È.Â. Íèêî-
íîðîâà [è äð.]. – ×åáîêñàðû: ÖÍÑ «Èíòåðàêòèâ 
ïëþñ», 2015. – Ñ. 218–223.

Äàâûäîâà Ò.À. Óðîâåíü ðàçâèòîñòè ìóçåéíîãî 
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ (íà ïðèìåðå ×óâàøñêîé 
Ðåñïóáëèêè) // ×óâàøñêèé íàöèîíàëüíûé ìóçåé: 
ëþäè, ñîáûòèÿ, ôàêòû (2014): Ñá. ñò. Âûï. 10. – 
×åáîêñàðû: ×ÍÌ, 2015. – Ñ. 80–82.

Åëèâàíîâà Ã.Ã. Íèêîëàé Ûòàðàé õàéëàâ‡ñåì 
– ÷óí ó®®è // Òàíòµø, – 2015. – Ìàé, 14.

Åëèâàíîâà Ã.Ã. Øàíµ®à ®óõàòìàí, ÷ûñà ™êåð-
ìåí (î çàñëóæåííîì àãðîíîìå ÐÑÔÑÐ Àëåêñàíä-
ðå Åâòèõååâå) // Õðåñ÷åí ñàññè, – 2015. – Èþíü, 
10.

Çàõàðîâà Í.È. Ê‡ñê‡ ýðåø‡í âµðòòµíëµõ‡ // 
Õàëµõ øêóë‡ – Íàðîäíàÿ øêîëà, – 2015, – ¹ 2 
– Ñ. 15–17.

Çàõàðîâà Í.È. ×óâàøñêàÿ âûøèâêà: ñåêðåòû 
øâà õàþ // ×óâàøñêèé íàöèîíàëüíûé ìóçåé: ëþ-
äè, ñîáûòèÿ, ôàêòû (2014): Ñá. ñò. Âûï. 10.– ×å-
áîêñàðû: ×ÍÌ, 2015. – Ñ. 30–32.

Èâàíîâà À.Þ. Øêîëà È.ß. ßêîâëåâà: âçãëÿä 
èç ïðîøëîãî â áóäóùåå // ×óâàøñêèé íàöèîíàëü-
íûé ìóçåé: ëþäè, ñîáûòèÿ, ôàêòû (2014): Ñá. ñò. 
Âûï. 10. – ×åáîêñàðû: ×ÍÌ, 2015. – Ñ. 86–90.

Èâàíîâà Ì.È. «Ñòðàíà âîéíîé áîëüíà…» 
(Îá îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè òûëà ×óâàøñêîãî 
êðàÿ â ãîäû Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû) // ×óâàøñ-
êèé íàöèîíàëüíûé ìóçåé: ëþäè, ñîáûòèÿ, ôàêòû 
(2014): Ñá. ñò. Âûï. 10. – ×åáîêñàðû: ×ÍÌ, 2015. 
– Ñ. 36–39. 

Èëëàðèîíîâà Ë.Ï. Ìóçû íå ìîë÷àëè… (Î äå-
ÿòåëüíîñòè êîíöåðòíûõ îðãàíèçàöèé ×óâàøèè â 
ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû) // ×óâàøñ-
êèé íàöèîíàëüíûé ìóçåé: ëþäè, ñîáûòèÿ, ôàêòû 
(2014): Ñá. ñò. Âûï. 10. – ×åáîêñàðû: ×ÍÌ, 2015. 
– Ñ. 49–51.

Êîêøèíà Ê.Â. Æåíñêîå ëèöî âîéíû (Æåíùè-
íû ×óâàøèè – ó÷àñòíèöû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû) // ×óâàøñêèé íàöèîíàëüíûé ìóçåé: ëþäè, 
ñîáûòèÿ, ôàêòû (2014): Ñá. ñò. Âûï. 10. – ×åáîê-
ñàðû: ×ÍÌ, 2015. – Ñ. 52–53.

Íåäâèãèíà Ñ.Â. Âîïðîñû ñîõðàíåíèÿ íàðîä-
íûõ òðàäèöèé â ÷óâàøñêîì íàöèîíàëüíîì êîñ-
òþìå // ×óâàøñêèé íàöèîíàëüíûé ìóçåé: ëþäè, 
ñîáûòèÿ, ôàêòû (2014): Ñá. ñò. Âûï. 10.– ×åáîê-
ñàðû: ×ÍÌ, 2015. – Ñ. 26–30.

Îëåíêèíà È.Â. Êîíñòàíòèí Èâàíîâ ò‡í÷è // 
Òàíòµø. – 2015. – Àïðåëü, 16.

84



Íàø êîëëåêòèâíûé ïîðòðåò

Îëåíêèíà È.Â. «Êîíñòàíòèí Èâàíîâ ò‡í÷è» 
ðåñïóáëèêà êîíêóðñ‡ // Òàíòµø. – 2015. – Ôåâ-
ðàëü, 26.

Îëåíêèíà È.Â. Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêàÿ 
äåÿòåëüíîñòü Ëèòåðàòóðíîãî ìóçåÿ èì. Ê.Â. Èâà-
íîâà // ×óâàøñêèé íàöèîíàëüíûé ìóçåé: ëþäè, 
ñîáûòèÿ, ôàêòû (2014): Ñá. ñò. Âûï. 10. – ×åáîê-
ñàðû: ×ÍÌ, 2015. – Ñ. 82–84.

Îëåíêèíà È.Â. Òîï–6 ðåäêèõ âåùåé ÷óâàøñ-
êèõ ïèñàòåëåé // PROãîðîä. – 2015. – 24 îêòÿáðÿ, 
¹42. – Ñ. 18–19.

Îëåíêèíà È.Â. Ê.Â. Èâàíîâ ÿ÷‡ëë‡ ëèòåðàòó-
ðà ìóçåé‡ 75 ®óë òóëòàð÷‡ // Òµâàí Àòµë. – 2015. 
– Îêòÿáðü, 10. – Ñ. 89.

Îðëîâà Ò.Í., Øëÿõèíà Â.Ã. Ìóçåè ðåñïóáëè-
êè â Ãîä ëèòåðàòóðû // ×óâàøñêèé íàöèîíàëüíûé 
ìóçåé: ëþäè, ñîáûòèÿ, ôàêòû (2014): Ñá. ñò. Âûï. 
10. – ×åáîêñàðû: ×ÍÌ, 2015. – Ñ. 5–8.

Îðëîâà Ò.Í. «Çîâó æèâûõ» // ×óâàøñêèé íàöè-
îíàëüíûé ìóçåé: ëþäè, ñîáûòèÿ, ôàêòû (2014): Ñá. 
ñò. Âûï. 10.– ×åáîêñàðû: ×ÍÌ, 2015. – Ñ. 13–15.

Ñåëüâåðñòðîâà Í.À. Ïîõîðîííûå è ïîìèíàëü-
íûå îáðÿäû ÷óâàøåé // ×óâàøñêèé íàöèîíàëüíûé 
ìóçåé: ëþäè, ñîáûòèÿ, ôàêòû (2014): Ñá. ñò. Âûï. 
10.– ×åáîêñàðû: ×ÍÌ, 2015. – Ñ. 23–25.

Ñÿòðàéêèí Ä.Â. Îäèí äåíü âîéíû // Ñîâåòñ-
êàÿ ×óâàøèÿ. – 2015. – Ìàé, 8.

Ôåäóëîâà Ò.Ê. Ó÷àñòíèê òðåõ ïàðàäîâ Ïîáåäû 
// ×óâàøñêèé íàöèîíàëüíûé ìóçåé: ëþäè, ñîáû-
òèÿ, ôàêòû (2014): Ñá. ñò. Âûï. 10. – ×åáîêñàðû: 
×ÍÌ, 2015. – Ñ. 110–111.

Öóíàåâà Å.À. Ìåòîäû è ôîðìû ìóçåéíîé ðà-
áîòû â ïðîöåññå ïîïóëÿðèçàöèè íàðîäíîé êóëü-
òóðû // ×óâàøñêèé íàöèîíàëüíûé ìóçåé: ëþäè, 
ñîáûòèÿ, ôàêòû (2014): Ñá. ñò. Âûï. 10. – ×åáîê-
ñàðû: ×ÍÌ, 2015. – Ñ. 90–93.

Øëÿõèíà Â.Ã. Ðàñòèì ïàòðèîòîâ: Ê 15-ëåòèþ 
Ìóçåÿ âîèíñêîé ñëàâû ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè 
// Âåñòíèê ×óâàøñêîé íàðîäíîé àêàäåìèè íàóê 
è èñêóññòâ. Íàó÷íûé æóðíàë. ¹1. – ×åáîêñàðû, 
2015. – Ñ. 36–38.

Øëÿõèíà Â.Ã. Ìàòåðèàëû Â.Ã. Ìàãíèöêîãî 
â ñîáðàíèè ×óâàøñêîãî íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ // 
×óâàøñêèé íàöèîíàëüíûé ìóçåé: ëþäè, ñîáûòèÿ, 
ôàêòû (2014): Ñá. ñò. Âûï. 10. – ×åáîêñàðû: ×ÍÌ, 
2015. – Ñ. 61–72.

ßêîâëåâà È.Ã. Äèàëåêòíûå ðàçëè÷èÿ â ëåêñèêå 
ïèòàíèÿ âåðõîâûõ è íèçîâûõ ÷óâàøåé // ×óâàø-
ñêèé íàöèîíàëüíûé ìóçåé: ëþäè, ñîáûòèÿ, ôàê-
òû (2014): Ñá. ñò. Âûï. 10. – ×åáîêñàðû: ×ÍÌ, 
2015. – Ñ. 33–35.

ÝÊÑÏÎÇÈÖÈÈ È ÂÛÑÒÀÂÊÈ,  
ÑÎÇÄÀÍÍÛÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀÌÈ

 ×ÓÂÀØÑÊÎÃÎ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÓÇÅß Â 2015 ã.

Ýêñïîçèöèÿ Ìóçåÿ ÷óâàøñêîé âûøèâêè 
(È.Ï. Ìåíüøèêîâà, Â.Ã. Øëÿõèíà, Ñ.Â. Íåäâè-
ãèíà, Í.È. Çàõàðîâà, À.À. Ïîëÿêîâ)

Âûñòàâêà «Ê‡®‡ííèñåí õ™ò‡ëåâ®è»  (Äðóã ìà-
ëåíüêèõ) ê 90-ëåòèþ Íèêîëàÿ Ûäàðàÿ (Ã.Ã. Åëè-
âàíîâà)

Âûñòàâêà «Âðà÷ òà, ®ûðàâ®µ òà…» (È âðà÷, 
è ïèñàòåëü…) ê 115-ëåòèþ Ïåòðà Îñèïîâà 
(Ã.Ã. Åëèâàíîâà)

Âûñòàâêà ïî÷òîâûõ îòêðûòîê «Äðóæáà íà÷è-
íàåòñÿ ñ îòêðûòêè» (Ò.Í. Èâàíîâà)

Âûñòàâêà, ïîñâÿùåííàÿ îòêðûòèþ Ãîäà ëèòå-
ðàòóðû è Ãîäà Ê.Â. Èâàíîâà (Òåàòð îïåðû è áàëå-
òà) (À.Â. Àíäðååâà)

Ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà À. Ïåðöàëü «Êîãäà 
ïðîñèò äóøà êðàñîòû…» (È.Â. Îëåíêèíà)

Âûñòàâêà «Ì.Â. Ôðóíçå. Òðèóìô è òðàãåäèÿ 
ïîëêîâîäöà» (Ä.Â. Ñÿòðàéêèí)

Ïëåíýðíàÿ âûñòàâêà «Íîòû äóøè» (È.Â. Îëåí-
êèíà)

Ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà Þ.Ï. Ìàòðîñîâà 
«Öâåòû æåíùèíàì» (È.Â. Îëåíêèíà)

Âûñòàâêà «Æåíùèíû â çàùèòå Îòå÷åñòâà» 
(Ò.Ê. Ôåäóëîâà)

Ôîíäîâàÿ âûñòàâêà «Òâîðèòü äîáðî» 
(Ò.Î. Ãðèíåâà)

Ôîíäîâàÿ âûñòàâêà «Ãîí÷àðíàÿ ìàñòåðñêàÿ» 
(À.Â. Âîëêîâ, Ð.À. Ïåòðîâ)

Ôîíäîâàÿ âûñòàâêà «Òåëåôîíû â÷åðà, ñåãîä-
íÿ» (Ò.À. Äàâûäîâà)

Ó÷àñòèå â ìåæðåãèîíàëüíîé âûñòàâêå «Âîëãà – 
ßíçöû – âåëèêèå ðåêè äðóæáû» (Ì.Þ. Èâàíîâà)

85



×óâàøñêèé íàöèîíàëüíûé ìóçåé: ëþäè, ñîáûòèÿ, ôàêòû. 2015

Âûñòàâêà «Òµâàí ®‡ðå þðàòñà» (Ñ ëþáîâüþ ê 
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êàåìàÿ ýíåðãèÿ) ê 105-ëåòèþ Ëåîíèäà Àãàêîâà 
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äâèãèíà, Í.È. Çàõàðîâà)

Âûñòàâêà «Êòî ñêàçàë, ÷òî íàäî áðîñèòü ïåñ-
íè íà âîéíå?» (Â.Ã. Øëÿõèíà, Ì.Þ. Èâàíîâà, 
Ë.Ï. Èëëàðèîíîâà, Ë.È. ßíèêîâà)
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àâàðèé è êàòàñòðîô è ïàìÿòè æåðòâ ýòèõ àâà-
ðèé è êàòàñòðîô (Ì.Þ. Èâàíîâà, Ë.È. ßíèêîâà, 
Ë.Ï. Èëëàðèîíîâà)

Âûñòàâêà «Äîðîãàìè âîéíû» (Ä.Â. Ñÿòðàé-
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Âûñòàâêà «Ïîáåäíûé ìàé» (Ò.Ê. Ôåäóëîâà)

Âûñòàâêà «Æåëåçíàÿ çåìëÿ Ðæåâà» (Â.Ã. Øëÿ-
õèíà) 

Âûñòàâêà «Íå ïîçâîëÿé äóøå ëåíèòüñÿ» 
(Ë.È. ßíèêîâà, Ë.Ï. Èëëàðèîíîâà)

Âûñòàâêà «×óíðà ®óðàëíµ ñµìàõ» (Ñëîâà, ðîæ-
äåííûå â äóøå) (È.Â. Îëåíêèíà)

Ôîòîâûñòàâêà «×óâàøñêàÿ ñòàðèíà» (Ñ.Â. Íå-
äâèãèíà, Í.È. Çàõàðîâà)

Âûñòàâêà «Âîëøåáíûé ìèð óçîðîâ» (àâòîð-
ñêàÿ âûñòàâêà Í.È. Çàõàðîâîé)

Âûñòàâêà ÷óâàøñêîãî íàðîäíîãî êîñòþìà â 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå ÐÔ (Ñ.Â. Íåäâèãèíà)

Êíèæíàÿ âûñòàâêà «Ìîé Ñåñïåëü» (À.Â. Àí-
äðååâà)

Âûñòàâêà «15 ëåò â ñòðîþ», ïîñâÿùåííàÿ 15-
ëåòèþ ÂÈÊ «Ðóññêèé åãåðü» (Ä.Â. Ñÿòðàéêèí)

Âûñòàâêà «Âñïîìíèì èõ ïîèìåííî» (ä. Ñåñ-
ïåëü) (È.Ã. Åãîðîâà)

Âûñòàâêà «Îðóæèå Ïîáåäû» (Ò.Ê. Ôåäóëî-
âà)

Âûñòàâêà «Ïðåäóïðåæäåíèå, ñïàñåíèå, ïîìîùü 
êàæäîìó ÷åëîâåêó â áåäå» (Ì.Þ. Èâàíîâà)

Âûñòàâêà «Ìóçåé – ìîÿ æèçíü», ïîñâÿùåííàÿ 
Ì.Ñ. Ñïèðèäîíîâó (Ì.Þ. Èâàíîâà)

Âûñòàâêà «×óâàøñêèå ìèôû, ñêàçêè è ëåãåí-
äû» (È.Â. Îëåíêèíà)

Âûñòàâêà «Ïåðî òûòñàññµí èð ®èí÷å» (Â ðó-
êè áåðó ïåðî) ê 105-ëåòèþ Ñ. Øàâëè (Ã.Ã. Åëè-
âàíîâà)

Âûñòàâêà «Êóëµø µñòè» (Ìàñòåð ñìåõà) ê 120-
ëåòèþ Èâàíà Ìó÷è (È.Â. Îëåíêèíà)

Âûñòàâêà «Ãåðîè íåáà» (Ò.Ê. Ôåäóëîâà)

Âûñòàâêà «Êóêëû ñ õàðàêòåðîì» (Í.À. Ñåëü-
âåðñòðîâà)

Âûñòàâêà «Äóøè ïðåêðàñíûå ïîðûâû» 
(Ñ.Â. Íåäâèãèíà)

Âûñòàâêà «Øêîëüíûå ãîäû ÷óäåñíûå» 
(Î.Ã. Êóøìàíîâà)

Âûñòàâêà «Ó÷èòåëü ìîé» ïî èòîãàì êîíêóðñà 
(Î.Ã. Êóøìàíîâà)

Âûñòàâêà «Çàñòóïíèöà ãðàäà ñåãî» (Ò.Í. Îð-
ëîâà)

Âûñòàâêà «Ìèð äåòñòâà» (À.Í. Çàðóáèí, 
Ë.È. ßíèêîâà, Ë.Ï. Èëëàðèîíîâà)

Âûñòàâêà «Ðàçíîöâåòíûé ìèð óçîðîâ» 
(Ñ.Â. Íåäâèãèíà, Í.È. Çàõàðîâà)

Âûñòàâêà «Áàáî÷êè è æóêè ìèðà» (Í.À. Ñåëü-
âåðñòðîâà)

Âûñòàâêà «Êîðàáëü âåðû» (Ò.Í. Îðëîâà)

Âûñòàâêà «Ïðèðîäà ñìîòðèò íà òåáÿ» (Ò.À. Äà-
âûäîâà)

Âûñòàâêà ïëàêàòîâ ê 70-ëåòèþ Ïîáåäû 
(Í.À. Ñåëüâåðñòðîâà)

Âûñòàâêà «Ñóðõóðè» (Î.Ã. Êóøìàíîâà)

Âûñòàâêà «Â áåëîñíåæíûõ ïîëÿõ ïîä Ìîñê-
âîé» (Ò.Ê. Ôåäóëîâà)

Âûñòàâêà «20 ëåò íà ñòðàæå ïðèðîäû» 
(Í.Â. Ãîëîâèíà)

Âûñòàâêà «70 ëåò ìèðíîãî íåáà» (Ò.Ê. Ôå-
äóëîâà)

Âûñòàâêà «Äóé ìíå, ïîïóòíûé âåòåð» 
(È.Â. Îëåíêèíà)

Âûñòàâêà «©óòµ ‡ì‡òñåì» (Ñâåòëûå ìå÷òû) ê 
100-ëåòèþ Êóçüìû Òóðõàíà (Ã.Ã. Åëèâàíîâà)
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Âèðòóàëüíàÿ âûñòàâêà «Ïåðîì è øàøêîé» 
(Ä.Â. Ñÿòðàéêèí)

Âèðòóàëüíàÿ âûñòàâêà «Ãåíåðàë Ñ.Ô. Äàíèëü-
÷åíêî», ïîñâÿùåííàÿ 120-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
(Ä.Â. Ñÿòðàéêèí)

Âèðòóàëüíàÿ âûñòàâêà «Æèçíü è äåÿòåëü-
íîñòü ïîëêîâîäöà» ê 130-ëåòèþ Ì. Â. Ôðóíçå 
(Ä.Â. Ñÿòðàéêèí)

Âèðòóàëüíàÿ âûñòàâêà «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 
(Ä.Â. Ñÿòðàéêèí)

Âèðòóàëüíàÿ âûñòàâêà «Ïðèêîñíèñü ñåðäöåì 
ê èñòîðèè»
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ñêîãî, Èáðåñèíñêèé ýòíîãðàôè÷åñêèé ìóçåéíûé 
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ÃÈÀ ×Ð Ãîñóäàðñòâåííûé èñòîðè÷åñêèé àðõèâ ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè
ÍÀ ×ÃÈÃÍ Íàó÷íûé àðõèâ ×óâàøñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà ãóìàíèòàðíûõ íàóê 
ÍÈÐ Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà
ÍÏ Íàáëþäàòåëüíûé ïóíêò
ÎÎÏÒ Îñîáî îõðàíÿåìûå ïðèðîäíûå òåððèòîðèè
ÏÂÎ Ïðîòèâîâîçäóøíàÿ îáîðîíà
ÑÍÊ Ñîâåò íàðîäíûõ êîìèññàðîâ
ÑÎØ Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà
ÑÑÓÇ Ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå ó÷åáíîå çàâåäåíèå
×ÃÈÃÍ ×óâàøñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñòèòóò ãóìàíèòàðíûõ íàóê
×ÃÏÓ ×óâàøñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èì. È.ß. ßêîâëåâà
×ÃÓ ×óâàøñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. È.Í. Óëüÿíîâà
×ÍÌ ×óâàøñêèé íàöèîíàëüíûé ìóçåé

Âûñòàâêà «Ïëàêàòû âîéíû. Íà ïóòè ê Âåëè-
êîé Ïîáåäå» (Ìóçåé âåðõîâûõ ÷óâàøåé Ìîðãà-
óøñêîãî ðàéîíà)

Âûñòàâêà «Ãîâîðÿò ïîãèáøèå ãåðîè» (Öèâèëü-
ñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé, ÌÁÎÓ «Èøëåéñêàÿ 
ÑÎØ» ×åáîêñàðñêîãî ðàéîíà, Êðàñíî÷åòàéñêèé 
ðàéîííûé ìóçåé «×åëîâåê è ïðèðîäà»)

«Ïàðàäîêñû íàøåé æèçíè» (Âûñòàâêà Í.Â. Âà-
ñèëüåâà–Ûäàðàÿ) (ÁÓ ×Ð «Êîìïëåêñíûé öåíòð 
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ã. ×åáîê-
ñàðû»)

Âûñòàâêà «Ïîäâèãó æèòü â âåêàõ» (Èñòîðè-
êî-õóäîæåñòâåííûé ìóçåéíûé êîìïëåêñ ã. Íîâî-
÷åáîêñàðñê)

Âûñòàâêà «Íå ïîìåðêíåò ëåòîïèñü Ïîáåäû» 
(«Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà èì. Ñ. Í. Ôåäîðîâà» 
Ìèíçäðàâà ÐÔ)

Âûñòàâêà «Ñîçâåçäèå ìèíåðàëîâ» (Êðàñíî-
÷åòàéñêèé ðàéîííûé ìóçåé «×åëîâåê è ïðèðî-
äà»)

Âûñòàâêà «Ìóçåé – ìîÿ æèçíü» (×óâàøñêèé 
ãîñóäàðñòâåííûé õóäîæåñòâåííûé ìóçåé)

Âûñòàâêà «Âûïóñêíèêè Ñèìáèðñêîé ÷óâàøñ-
êîé øêîëû – ñîâðåìåííèêè Ê.Â. Èâàíîâà» («Áè-
÷óðèí è ñîâðåìåííîñòü»)

Âûñòàâêà «Òðåòüå ÷óäî» (Áàòûðåâñêèé èñòî-
ðèêî-ýòíîãðàôè÷åñêèé ìóçåé «Õëåá»)
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Ïðèãëàøàåì ïîñåòèòü íàøè ìóçåè!

×óâàøñêèé íàöèîíàëüíûé ìóçåé – êðóïíåéøåå êóëüòóðíî-ïðîñâåòè-
òåëüñêîå è èññëåäîâàòåëüñêîå ó÷ðåæäåíèå ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè. Â ôîí-
äàõ è ýêñïîçèöèîííûõ çàëàõ íàñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå 205 òûñÿ÷ ïðåäìåòîâ. 
Ìóçåé èìååò ÷åòûðå ôèëèàëà: Ëèòåðàòóðíûé ìóçåé èì. Ê.Â. Èâàíîâà, 
Ìóçåé Â.È. ×àïàåâà, Ìóçåé Ì. Ñåñïåëÿ (×åáîêñàðû), Ìóçåé Ì. Ñåñ-
ïåëÿ (Êàíàøñêèé ðàéîí, ä. Ñåñïåëü). Â àäìèíèñòðàòèâíîì çäàíèè ìóçåÿ 
ðàçâåðíóòû ÷åòûðå ýêñïîçèöèè: «Äðåâíèå îáèòàòåëè ×óâàøñêîãî êðàÿ 
ïî äàííûì àðõåîëîãèè è ïàëåîíòîëîãèè», «Èñòîðèÿ ÷óâàøñêîãî íàðîäà è 
×óâàøñêîãî êðàÿ ñ IX äî íà÷àëà XX ââ.», «×óâàøèÿ â XX âåêå», «Ïðèðîäà 
è ÷åëîâåê» (ã. ×åáîêñàðû, Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä.5/2. Òåë.: 62-55-66, 
62-35-10. ×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 18.00, êàññà – äî 17.30. Âûõîäíîé 
äåíü – ïîíåäåëüíèê). 

Â Ìóçåéíî-âûñòàâî÷íîì öåíòðå ýêñïîíèðóþòñÿ ïîñòîÿííàÿ ýêñïîçèöèÿ 
Ìóçåÿ âîèíñêîé ñëàâû ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè; ñìåííûå âûñòàâêè, ñîçäàí-
íûå íà îñíîâå ôîíäîâûõ ñîáðàíèé ìóçååâ äðóãèõ ðåãèîíîâ è ÷àñòíûõ 
êîëëåêöèé (ã. ×åáîêñàðû, áóëüâàð êóïöà Åôðåìîâà, 10. Òåë.: 62-01-78. 
×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 18.00, êàññà – äî 17.30. Âûõîäíîé äåíü – ïî-
íåäåëüíèê).

Ìóçåé Â.È. ×àïàåâà – öåíòð ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè. 
Â ýêñïîçèöèè ïðåäñòàâëåí ìàòåðèàë î æèçíè è ïîäâèãå ïðîñëàâëåííîãî 
çåìëÿêà. Â ñîñòàâ ìóçåéíîãî êîìïëåêñà âõîäèò äîì, â êîòîðîì ïðîøëî 
äåòñòâî ëåãåíäàðíîãî ïîëêîâîäöà. (ã. ×åáîêñàðû, ïð. Ëåíèíà, 46 «À». 
Òåë.: 56-20-61. ×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 18.00, êàññà – äî 17.30. Âû-
õîäíîé äåíü – ïîíåäåëüíèê).

Ìóçåé ÷óâàøñêîé âûøèâêè çíàêîìèò ñ êðàòêîé èñòîðèåé ÷óâàøñêîé 
íàðîäíîé âûøèâêè è åå ïðîôåññèîíàëüíûì ðàçâèòèåì â XX â. (ã. ×åáîêñà-
ðû, óë. Êàðëà Ìàðêñà, 32. Òåë.: 62-03-44. ×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 18.00, 
êàññà – äî 17.30. Âûõîäíûå äíè –âîñêðåñåíüå, ïîíåäåëüíèê).

Ëèòåðàòóðíûé ìóçåé èì. Ê.Â. Èâàíîâà çíàêîìèò ñ ýòàïàìè ðàçâèòèÿ 
÷óâàøñêîé ëèòåðàòóðû ñî âðåìåí åå çàðîæäåíèÿ äî íàøèõ äíåé. Îñî-
áî âûäåëåíî òâîð÷åñòâî Ê.Â. Èâàíîâà – àâòîðà áåññìåðòíîé ïîýìû 
«Íàðñïè» (ã. ×åáîêñàðû, óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ, 29. Òåë.: 62-01-78. ×àñû 
ðàáîòû: ñ 10.00 äî 18.00, êàññà – äî 17.30. Âûõîäíûå äíè – ñóááîòà, 
âîñêðåñåíüå).

Ýêñïîçèöèÿ Ìóçåÿ Ì. Ñåñïåëÿ «Ïîäñíåæíèê ñðåäè áóðè» ðàññêàçû-
âàåò î æèçíè è òâîð÷åñòâå îñíîâàòåëÿ íîâîé ÷óâàøñêîé ïîýçèè Ìèõàèëà 
Ñåñïåëÿ (ã. ×åáîêñàðû, óë. Ñåñïåëÿ, 8. Òåë.: 58-08-78. ×àñû ðàáîòû: 
ñ 10.00 äî 18.00, êàññà – äî 17.30. Âûõîäíûå äíè – âîñêðåñåíüå, 
ïîíåäåëüíèê).

Ýêñïîçèöèÿ Ìóçåÿ Ì. Ñåñïåëÿ ïîñâÿùåíà æèçíè è òâîð÷åñòâó Ìèõàè-
ëà Ñåñïåëÿ (Êàíàøñêèé ðàéîí, ä. Ñåñïåëü, óë. Øêîëüíàÿ, ä.66. Òåë.: 
8-927-999-34-04. ×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 18.00, êàññà – äî 17.30. 
Âûõîäíûå äíè – ñóááîòà, âîñêðåñåíüå).
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