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Статья посвящена истории Сарапульского музея и особенностям его функционирования в 1917–1941 гг. Орга-
низованный еще в 1909 г. решением Сарапульской земской управы как Музей Сарапульского земства, он стал 
первым общедоступным краеведческим музеем на территории Среднего Прикамья. Одной из причин, повлияв-
ших на многократную смену статуса, названия и, в целом, деятельность музея в рассматриваемый период, яви-
лась частая смена административной подчиненности города Сарапула, который вошел в состав Удмуртии толь-
ко в 1937 г. Пройдя путь от городского музея в начале XX в. до Республиканского научного музея Прикамского 
края УАССР в 1939 г., к началу Великой Отечественной войны, став хранилищем для нескольких музеев, он 
смог создать условия для выполнения особой миссии по сохранению музейных ценностей. Источниковую базу 
исследования составили неопубликованные документы государственных, региональных и муниципального ар-
хивов, научного архива Сарапульского музея-заповедника, материалы периодической печати. В историографии 
Удмуртии данная тема относится к числу недостаточно разработанных. В статье рассмотрена лишь часть про-
блем, связанных с функционированием музея в обозначенный период. 
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События Октября 1917 г. ознаменовались началом нового этапа в истории России. Преобразо-
вания коснулись всех сфер общественной жизни, включая культуру. Формируются правовые основы 
государственного регулирования, в том числе и музейной деятельности, начинается ее постепенная 
централизация. Основные задачи руководства вопросами культуры были возложены на Народный 
комиссариат просвещения (Наркомпрос) во главе с А. В. Луначарским. В ноябре 1917 г. Советом 
народных комиссаров (СНК) создана Всероссийская коллегия при Наркомпросе – органе по делам 
музеев и охране памятников искусства и старины. В 1918 г. в составе Наркомпроса образован отдел 
по делам музеев и охране памятников, в его структуре осенью того же года организован подотдел 
провинциальных музеев. 

Для усиления влияния государства постановлением Наркомпроса от 7 декабря 1918 г. в губер-
ниях при отделах народного образования создаются подотделы по делам музеев и охраны памятни-
ков. Особое место в развитии музейного дела и централизации управления стало принятие в 1921 г. 
коллегией Наркомпроса положения о Главмузее, в состав которого был включен музейный отдел. 
Распоряжением по Наркомпросу от 2 января 1922 г. вместо Главмузея создается Главное управление 
научными, научно-художественными и музейными отделами (Главнаука). Среди приоритетных 
функций музеев на первое место стали выходить идеологические, также решался вопрос об организа-
ции местных краеведческих музеев и развития образованных ранее. 

В данной статье предпринята попытка проанализировать процесс функционирования и развития 
Сарапульского музея в 1917–1941 гг. Созданный в 1909 г. решением Сарапульской земской управы как 
Музей Сарапульского земства, ввиду неоднократных изменений административного положения Сара-
пула в первые постреволюционные десятилетия, он менял свою ведомственную подчиненность и 
названия: Сарапульский музей Общества изучения Прикамского края (1913–1920), Музей родного края 
Общества изучения Прикамского края (1920), Научный музей города Сарапула (1920–1923), Окружной 
научный музей Прикамского края (1923), Окружной научный музей Прикамского края Уральской обла-
сти (1924–1933), Окружной научный музей Прикамского края Свердловской области (1934), Окружной 
научный музей Прикамского края Кировского края (1934–1936), Окружной научный музей Прикамско-
го края Кировской области (1936–1937), Окружной научный музей Прикамского края УАССР (1937–
1939), Республиканский научный музей Прикамского края УАССР (23 октября 1939–1946). 

Различная ведомственная подчиненность музея обусловила в дальнейшем включение докумен-
тального материала в состав архивного фонда разных субъектов Российской Федерации и вызвала 
определенные трудности в изучении музейного строительства региональными исследователями. 
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В настоящее время тема является недостаточно разработанной, в научной литературе отражены лишь 
некоторые проблемы, связанные с процессом организации, становления и развития Сарапульского 
музея. Так, в контексте региональной истории О. М. Мельникова анализирует деятельность научных 
обществ и музеев местного края первой трети XX в., их связь и сотрудничество с органами власти, 
дает подробную характеристику археологических традиций Сарапульского музея [13; 14]. В статье 
А. Ю. Юрпалова [23] рассмотрена деятельность Общества изучения Прикамского края, функциони-
ровавшего на базе Сарапульского музея в первые десятилетия его существования. Статьи О. А. Ка-
занцевой [3; 4], коллективный труд «Сарапул. Особый груз» [17], подготовленный Сарапульским му-
зеем-заповедником и Удмуртским федеральным исследовательским центром УрО РАН, описывают 
непростой период слияния Удмуртского республиканского краеведческого музея (г. Ижевска) и Са-
рапульского городского музея в 1939 г. и трудный 1941 г. – год начала Великой Отечественной вой-
ны и эвакуации в Сарапул музейных ценностей из пригородных дворцов Ленинграда. Биографиям 
наиболее известных деятелей Сарапульского музея – Д. М. Шабердина, одного из первых заведую-
щих музеем, М. Е. Воронцова, возглавившего Республиканский научный музей Прикамского края 
УАССР, посвящены работы Е. А. Касимовой [5] и С. Л. Шкляевой [22]. 

В качестве источниковой базы исследования выступает делопроизводственная документация 
фондов Государственного архива Свердловской области (ГАСО), Центрального государственного ар-
хива Удмуртской Республики (ЦГА УР), Управления по делам архивов МО «Город Сарапул»  
(УДААС), научного архива Сарапульского музея-заповедника (Научный архив СМЗ), а также материалы 
периодической печати – газеты «Красное Прикамье», где публиковались статьи о деятельности музея. 

История организации музея в Сарапуле началась еще в дореволюционное время. Музей Сара-
пульского земства, открытый в начале XX в. усилиями энтузиастов-общественников, собирателей-
коллекционеров создавался с целью сохранения и пополнения коллекций местными предметами, а 
также изучения и популяризации истории края [19, с. 3]. С первых дней своего существования он 
стал научным и просветительским центром Сарапула и Сарапульского уезда, позволил установить 
связи со многими научными обществами и учреждениями России и зарубежья. 

Малочисленные сведения о работе музея с 1917 г. по 1921 г. говорят о том, что предметы обра-
зованного на его базе в 1913 г. Общества изучения Прикамского края (ОИПК) легли в основу музей-
ного собрания, а в 1920 г. музей был переименован в Научный музей города Сарапула. Дальнейшая 
деятельность Сарапульского музея, в силу политических изменений в стране, претерпела ряд значи-
тельных трансформаций. 

Краеведы 1920-х гг. выступали преемниками родиноведческого движения начала столетия и в 
ряде случаев музейную работу на местах организовывали и направляли те же люди, что отдавали ей 
силы ранее. Одним из них стал Дмитрий Васильевич Шабердин, краевед и таксидермист, назначен-
ный заведующим музеем в 1919 г., в разгар Гражданской войны [22, с. 256].  

Деятельность Дмитрия Васильевича была ориентирована на всестороннее развитие музея, а 
также формирование таксидермического направления. Один из учредителей музея – Ф. В. Стрельцов 
в своих воспоминаниях о Шабердине писал: «…художественное чутье позволило ему изготовлять 
чучела изящно и в естественном виде; в результате этот отдел музея превосходит по качеству экспо-
натов краеведческие музеи Казани и Свердловска» [16. Оп. 3. Д. 45. Л. 38]. 

В этот период система управления музеем претерпела изменения и с созданием коллегии стала 
централизованной. Основным сотрудником являлся Д. В. Шабердин, Л. Я. Григорьев и Л. П. Алек-
сандров трудились по совместительству. Только члены коллегии, обладающие специальными знани-
ями, могли заниматься лекторско-просветительской деятельностью. Коллегия музея не раз обраща-
лась в Городской отдел народного образования с просьбой выявления и направления специалистов с 
опытом педагогической или музейной работы. Ввиду отсутствия кандидатов на другие должности, 
коллегия музея поручила Д. В. Шабердину руководство отделом изобразительных искусств и лабора-
торно-препараторской мастерской, Л. П. Александрову – заведование естественно-историческим от-
делом, Л. Я. Григорьевну – отделом общественно-экономическим и педагогическим и исполнять обя-
занности ученого секретаря. Позднее на должность временных научных сотрудников назначили офи-
цера в отставке, лесничего Ершовского лесничества В. И. Соловьева, преподавателя педагогических 
курсов С. В Ажиганова и инструктора политпросвета А. Лаленского [2, с. 50]. 

Фонды активно пополнялись и площади музея, располагавшегося в полуподвальном помещении 
здания женской гимназии [15, с. 85], перестали соответствовать размерам коллекции и условиям ее 
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хранения. Поэтому коллегия музея направила просьбу в Отдел народного образования о предоставле-
нии музею здания бывшего Николаевского училища, «которое по площади пола, по высоте стен, по 
освещению и безопасности в пожарном отношении являлось для музея наиболее подходящим»  
[18. Оп. 1. Д. 1а. Л. 132]. В 1921 г. музей получил двухэтажное кирпичное здание, о чем свидетельству-
ет переписка с Отделом народного образования, который предлагал «…принять по акту от 59 госпиталя 
и Коменданта воинских зданий в Сарапуле бывшее Николаевское училище, представленное согласно 
постановления Сарапульского исполкома от 12/V 21 г. под помещение музея» [18. Ф. Оп. 1. Д. 5. Л. 11]. 
В этом же году от музея в подотдел Главнауки, находившийся в Перми, был командирован Л. П. Алек-
сандровов с целью «… ходатайствовать о выдаче Охранной грамоты на здание, утверждения сметы и 
штатов и открытие кредита на содержание и ремонт в связи с переходом музея в новое помещение»  
[18. Оп. 1. Д. 1а. Л. 148]. Ходатайство было удовлетворено [18. Оп. 1. Д. 5. Л. 2]. 

Переехав в просторное здание, члены коллегии музея приняли новое штатное расписание на 
1921 г. и должностные инструкции. В структуру учреждения вошли: заведующий музеем; заведую-
щие отделами: научным, археологическим, общественно-экономическим, изобразительных искусств, 
педагогическим, лабораторией-препараторской; ученый секретарь; канцелярские и технические слу-
жащие; временные научные сотрудники. Всем заведующим отделов поручалось рассказывать посети-
телям о музее в целом. Помимо представления экспонатов предлагалось их научное объяснение  
[18. Оп. 1. Д. 1а. Л. 132, 133]. 

Музей продолжал формировать свои тематические коллекции и музейные собрания, раскрыва-
ющие и популяризирующие историю города. Для хранения музейных предметов в новом здании по-
явились специальные помещения. В 1921 г. для комплектования фондов были приобретены картины 
П. П. Беркутова «Кама около Сарапула при вечернем освещении» и «Кумышковарение», отражаю-
щие специфику региона. Регулярно пополнялся зоологический отдел. Музей приобрел нос рыбы пи-
лы и гербарий амурского края [2, с. 56]. Предметы поступали в музей как за счет приобретений, так и 
в дар. В местной газете «Красное Прикамье» в 1920–1930 гг. часто печатались обращения музейщи-
ков к населению, учреждениям города о приеме пожертвований и передаче предметов, имеющих ху-
дожественную или историческую ценность [6]. В 1924 г. музейное собрание пополнилось интерес-
ными предметами: «…после спада воды в текущем году, на заплеске р. Камы <…> гр. М. Г. Корни-
ловым найдена часть скулы с зубами, по предположению, принадлежащая мамонту. Весит эта часть 
26 фунтов <…> Найденная часть Корниловым будет сдана в Сарапульский музей» [7].  

В 1924–1926 гг. в коллекцию художественного собрания музея поступили редчайшие предметы 
из Госмузфонда. Так, во время поездки Д. В. Шабердина на Всесоюзный съезд краеведения, прохо-
дивший в Москве с 9 по 14 декабря 1924 г. [16. Оп. 2. Д. 2. Л. 26], где он выступал с докладом о крат-
кой истории Сарапульского музея и его научно-исследовательской и культурно-просветительной дея-
тельности [1. Оп. 1. Д. 10. Л. 45], удалось договориться о передаче работ художников конца XIX – 
начала XX в. И. Айвазовского, В. Васнецова, С. Кувшинниковой и др. [18. Оп. 1. Д. 9. Л. 1]. В 1925 г. 
Госмузфонд передал Сарапульскому музею 193 предмета, в 1926 г. – 11. В список входили картины, 
гравюры, фарфор, мрамор и др. [2, с. 57]. Привезенные редкости принадлежали ранее известным кол-
лекционерам: предпринимателю-парфюмеру Г. Брокару, российскому промышленнику П. И. Хари-
тоненко, Английскому клубу и т. д. В марте 1928 г., согласно циркулярного отношения Главнауки, 
пополнение музеев из хранилищ Государственного Музейного фонда из запасных собраний Цен-
тральных музеев было прекращено [18. Оп. 1. Д. 8. Л. 78]. 

Кроме поступлений из запасников, в 1928 г. музей принял предметы от организаций и предпри-
ятий Сарапула: учебно-показательных мастерских Окроно – слесарные и столярные изделия [10]; го-
родского совета – фортепиано «Юнгурт» конца XVIII в., рояль «Линенталь» XIX в., пианино «Бек-
кер» XIX в., пианино «Тродер» XX в., рояль «Блютнер» конструкции 1910-х гг. и фисгармонию [9].  
В январе 1929 г. Комиссия по приобретению произведений при Главискусстве передала Сарапуль-
скому музею из Третьяковской галереи: рисунки художников А. Г. Платунова, Р. Н. Барто, М. С. Ра-
дионова и портрет маслом М. Ф. Шемякина [18. Оп. 1. Д. 10. Л. 24]. Также, в соответствии с протоко-
лом заседания Малого президиума Сарапульского окрисполкома № 13 от 17 марта 1930 г. было уста-
новлено в 2-х недельный срок руководителям хозорганизаций «…передать музею предметы религи-
озного культа и другое церковное имущество закрытых и закрываемых церквей и мечетей, которые, 
по определению музея, могли служить экспонатами для антирелигиозного отдела» [18. Оп. 1. Д. 11. 
Л. 14]. В 1939 г. в фондах музея числился 13371 экспонат [16. Оп. 3. Д. 45. Л. 43]. 
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Помимо пополнения музейного фонда Д. В. Шабердин активно занимался благоустройством 
прилегающей территории. Так, в 1925 г. совместно со студентами Сарапульского сельскохозяйствен-
ного техникума вокруг здания музея был заложен сад из плодовых и декоративных деревьев и ку-
старников [18. Оп. 1. Д. 9. Л. 65]. 

К 1925 г. музей имел отделы: 1) Истории и революции; 2) Археологический; 3) Этнографический; 
4) Естественно-исторический; 5) Художественный; библиотеку-хранилище (до 20000 т.) [1. Оп. 1. Д. 13. 
Л. 49-49 об.]. 

После смерти Д. В. Шабердина 28 августа 1929 г. музей передали новому заведующему Аврааму 
Никодимовичу Бершанту [18. Оп. 1. Д. 9. Л. 17], караиму по национальности, с неполным высшим 
(юридическим) образованием, в первой половине 1929 г. занимавшим должность заведующего Окруж-
ным архивом. С его приходом приоритеты учреждения изменились. Музей становится центром пропа-
ганды социалистического строительства. В 1930 г. проходит его реорганизация, создаются новые отде-
лы: кустарно-промышленного и сырьевого; сельско-хозяйственного с льноводческим и животноводче-
ским уклонами; советского периода; быта рабочих и крестьян с подотделом нацменов; антирелигиозно-
го. Отмечается рост посещаемости и интереса трудящихся к его деятельности [18. Оп. 1. Д. 11. Л. 14]. 

В 1931 г. бюро райкома дало поручение организовать при музее отдел «Военизации масс», в 
связи с чем Обществу содействия обороне, авиации и химическому строительству (Осоавиахим), 
Обществу содействия развития автомобилизма и улучшению дорог (Автодор), Российскому обще-
ству Красного креста (РОКК) было предложено оборудовать и содержать его за свой счет. Партийцы-
обществоведы обязывались содействовать музею в подготовке материалов по «Истории гражданской 
войны», реорганизации Историко-революционного и антирелигиозного отделов, РайОНО – разрабо-
тать ряд докладов и лекций на разные научно-популярные темы, партчасть – оказывать всяческое со-
действие в оборудовании зоосада и снабжении кормом, Городской совет – изыскать средства на ре-
монт здания музея и оборудование зимнего помещения для зверей [18. Оп. 1. Д. 11. Л. 22]. Все это 
привело к тому, что с 18 октября 1929 г. музей перешел на непрерывную работу с посетителями, так-
же были подготовлены экскурсии по музею и городу. Однако к 1939 г. количество посетителей музея 
сократилось с 21000 в 1925 г. до 18000 (из них на экскурсиях 4000), а в 1940 г. увеличилось и достиг-
ло 27000 (из них на экскурсиях 6000 человек) [8], [20. Оп. 1. Д. 23. Л. 1]. В связи с организацией зо-
осада и необходимостью изыскания средств на его содержание с 25 октября 1929 г. началось взима-
ние платы за посещение музея [18. Оп. 1. Д. 11. Л. 13]. 

Открытие зоосада стало одним из интереснейших фактов в истории музея [11]. Деятельность по 
его созданию развернулась весной 1930 г. Уральский областной отдел народного образования отпра-
вил директиву об устройстве отделов живой природы и зоосадов во всех бывших окружных городах 
Урала. Приобретение животных было возможно только с согласия Областной конторы Уралгорторга 
в г. Свердловске. В 1930 г. музей получил разрешение на поимку живых зверей через местную охот-
ничью контору (охотконтору) [18. Оп. 1. Д. 16. Л. 2]. Одновременно Сарапульский музей вел пере-
писку со Свердловским зоопарком о бронировании имеющихся животных [2, с. 73]. 

О появлении при Сарапульском музее зоосада свидетельствует выписка из Протокола № 52 от 
29 октября 1930 г. заседания Президиума Сарапульского горсовета рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов, где говорилось о важности создания зоосада при музее, Горкомхозу поручалось 
найти под него подходящее строение, а предприятиям – оказывать содействие в снабжении кормами 
зверей [18. Оп. 1 Д. 16. Л. 16]. 

Делопроизводство музея в это время содержало акты обходов зоосада, переписку с Сарапуль-
ской ветеринарной лечебницей, а также вопросы оборудования зоосада, который состоял из зимовни-
ка, четырех больших и нескольких мелких клеток и вольеров для птиц [18. Оп. 1. Д. 18. Л. 12, 35]. Его 
содержание и развитие омрачалось перебоями с кормами, что вынуждало Бершанта искать поддерж-
ку городских организаций: городского потребительского общества (горпо), Союзхлеб, Союзмясо  
[18. Оп. 1. Д. 18. Л. 33]. В ответ Союзхлеб гарантировал обеспечение музея ржаной мукой и ячменем 
и предлагал обратиться в Союзпромкорм и Союзкрупу за получением посыпки и крупы [18. Оп. 1.  
Д. 16. Л. 42]. Руководство музея предпринимает меры для стабилизации ситуации, вплоть до покупки 
для корма зверей тушей павших животных (с разрешения ветнадзора) и оплачивает их доставку [12]. 
Зоосад стойко пытался преодолеть все препятствия и проблемы, связанные с содержанием зверей и 
птиц, т. к. пользовался большой популярностью, в летний период особенно увеличивался поток посе-
тителей с детьми, организовывались экскурсии. 
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Увлеченный общественной жизнью и организацией «нового» музея, А. Н. Бершант не уделял 
должного внимания краеведческой работе. В апреле 1931 г. в адрес Сарапульского музея от Ураль-
ского областного бюро краеведения (УОБК) пришло очередное письмо с просьбой представить све-
дения о содержании и характере его деятельности [18. Оп. 1. Д. 12. Л. 4]. Возможно, в дальнейшем 
эти события повлияли на смену руководства музеем, 8 декабря 1938 г. на должность директора был 
назначен Василий Абрамович Пчельников [16. Оп. 2. Д. 5. Л. 43 об.]. Почти через год, 13 сентября 
1939 г., приступил к обязанностям следующий директор – Анатолий Васильевич Казанцев [16. Оп. 2. 
Д. 5. Л. 55]. Смена руководства и трудности, связанные с содержанием зоосада, в конце 1939 г. при-
вели к его расформированию. 

На основании Постановления СНК УАССР и приказа Сарапульского гороно № 136 от 23 ок-
тября 1939 г. произошло временное объединение Сарапульского музея и Удмуртского республикан-
ского краеведческого музея, переведенного в Сарапул. При этом сохранилось самостоятельное веде-
ние инвентарных книг, различных счетов в банке и штатное расписание. Михаилу Елизаровичу Во-
ронцову, директору Республиканского научного музея Прикамского края УАССР, требовалось отчи-
тываться о работе обоих музеев [21, с. 12]. 

К 1941 г. Республиканский научный музей Прикамского края УАССР находился в подчинении 
Наркомпроса УАССР и имел отделы: естественно-исторический, исторический, социалистического 
строительства [5, с. 47]. В плане работы на второй квартал 1941 г. значились: командировки в Казань 
и Киров; проведение семинара с работниками музеев Удмуртии; завершение реэкспонирования раз-
дела «Развитие капитализма в России после реформы 1861 г.»; дополнение отдела Соцстроительства 
материалами Всесоюзной сельскохозяйственной выставки; организация выставок: Антипасхальная,  
К посевной, Опыт работы лучших стахановцев; прием посетителей 10000 человек (из них школьни-
ков 3000) и охват экскурсиями не менее 50 % посетителей [18. Оп. 1. Д. 2. Л. 2]. 

С началом Великой Отечественной войны жизнь музеев изменилась. Кроме фондов двух музе-
ев в здании Сарапульского музея разместился музей-хранилище с музейными предметами, эвакуиро-
ванными из Ленинградских пригородных дворцов-музеев. В августе 1941 г. Республиканский науч-
ный музей Прикамского края УАССР временно был законсервирован. 

Таким образом, преобразования, происходившие в стране после 1917 г., повлекли за собой 
трансформацию социальных институтов, в том числе и культурных. Главным приоритетом того вре-
мени становилась идеологическая деятельность и помощь в социалистическом строительстве посред-
ством создания новых музеев, активизации выставочной и научно-пропагандистской работы. Сара-
пульский музей шел в ногу со временем. Немаловажную роль в деятельности учреждения культуры 
сыграло созданное Общество изучения Прикамского края, которое активно участвовало в комплекто-
вании музейного собрания, лекторской работе и т. д. В музее организовывались тематические экскур-
сии, разрабатывались и проводились экскурсии по городу. Значимым событием стало наличие при 
музее зоосада – не частого на тот период явления для музеев страны. 

Предвоенные годы стали для музея серьезным испытанием. В этот непростой период Сара-
пульский музей, кроме собственных фондов, смог разместить на своих площадях собрания редких 
предметов Ижевского музея и Ленинградских пригородных дворцов-музеев и сумел обеспечить ра-
боту по всем направлениям музейной деятельности. Объединение Сарапульского и Республиканского 
музеев стало особой миссией по сохранению национального культурного достояния Удмуртии.  
А сохранение эвакуированных ценностей из Ленинградских дворцов-музеев позволило уберечь куль-
турное наследие страны. 
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The article is devoted to the history of the Sarapul Museum and the peculiarities of its functioning in 1917–1941. Orga-
nized back in 1909 by the decision of the Sarapulsky Zemstvo Council as the Museum of the Sarapulsky Zemstvo, it 
became the first publicly accessible museum of local lore on the territory of the Middle Kama region. One of the rea-
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sons that influenced the multiple changes in the status, name and, in general, the activities of the museum in the period 
under review was the frequent change of administrative subordination of the city of Sarapul, which became part of Ud-
murtia only in 1937. Having gone from the city museum at the beginning of the XX century to the Republican Scientific 
Museum of the Kama Region of the UASSR in 1939, by the beginning of the Great Patriotic War, becoming a reposito-
ry for several museums, he was able to create conditions for fulfilling a special mission to preserve museum values. The 
source base of the research was made up of unpublished documents of the state regional and municipal archives, the 
scientific archive of the Sarapul Museum-Reserve, materials of the periodical press. In the historiography of Udmurtia, 
this topic is among the insufficiently developed. The article considers only a part of the problems associated with the 
functioning of the museum in the designated period. 
 
Keywords: Sarapul, Sarapul Museum, Society for the Study of the Kama Region, zoological garden, Republican Scien-
tific Museum of the Kama Region, UASSR, acquisition of the museum collection. 
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