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Резюме 

Актуальность статьи заключается в том, что проводится анализ архивных документов, которые 
раскрывают жизнь и деятельность М. Д. Бутина (1835-1907), историю создания художественной коллек-
ции во второй половине XIX – начале XX века. Представленные материалы не публиковались и не анали-
зировались отечественными исследователями. Работа подтверждает то, что М. Д. Бутин участвовал в 
создании благоприятных условий для знакомства жителей с предметами искусства. Исследование позво-
ляет раскрыть содержательную сторону художественных событий в городах Байкальской Сибири. 

Цель работы заключается в том, чтобы определить роль М. Д. Бутина в приобщении жителей Бай-
кальской Сибири к искусству во второй половине XIX – начале XX века. 

Задачами данной работы являются: на основе документов Государственного архива Иркутской об-
ласти провести анализ статей и заметок в городских газетах, афиш, объявлений о жизни и деятельно-
сти М. Д. Бутина; выделить трудности и особенности в процессе создания художественной коллекции 
нерчинского купца. 

Методология. Статья опирается на принципы историзма, системности и научной объективности. 
Используется историко-генетический и проблемно-хронологический методы. 

Результаты. В исследовании по материалам Государственного архива Иркутской области восста-
новлена история создания художественной коллекции М. Д. Бутина во второй половине XIX – начале            
XX века. Отмечено то, что Михаил Дмитриевич поддерживал деятельность общественных организаций, 
научные экспедиции, проведение художественных выставок и других просветительских мероприятий в 
регионе. 

Выводы. В результате исследования было доказано то, что деятельность М. Д. Бутина влияла на 
процесс приобщения жителей к предметам искусства в Байкальской Сибири во второй половине XIX – 
начале XX века. В статье проведён анализ содержательной стороны не исследуемых ранее исторических 
источников, что даёт возможность рассмотреть общественную деятельность М. Д. Бутина, историю 
создания художественного собрания с разных сторон. 
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Abstract 

The relevance of the article lies in the analysis of archival documents that reveal the life and work of M. D. 
Butin (1835-1907), the history of the creation of an art collection in the second half of the 19th - early 20th centuries. 
The presented materials have not been published or analyzed by domestic researchers. The work confirms that M. D. 
Butin participated in creating favorable conditions for acquaintance of residents with objects of art. The study allows 
to reveal the meaningful side of artistic events in the cities of Baikal Siberia. 

The purpose of the work is to determine the role of M. D. Butin in introducing the inhabitants of Baikal Siberia 
to art in the second half of the 19th - early 20th centuries. 

The objectives of this work are: on the basis of documents from the State Archives of the Irkutsk region to ana-
lyze articles and notes in city newspapers, posters, announcements about the life and work of M. D. Butin; to high-
light the difficulties and peculiarities in the process of creating an art collection of the Nerchinsk merchant. 

Methodology. The article is based on the principles of historicism, consistency and scientific objectivity. Histor-
ical-genetic and problem-chronological methods are used. 

Results. The study, based on the materials of the State Archives of the Irkutsk Region, reconstructs the history 
of the creation of the art collection of M. D. Butin in the second half of the 19th - early 20th centuries. It was noted 
that Mikhail Dmitrievich supported the activities of public organizations, scientific expeditions, art exhibitions and oth-
er educational events in the region. 

Conclusions. As a result of the study, it was proved that the activities of M. D. Butin influenced the process of 
familiarizing residents with art objects in Baikal Siberia in the second half of the 19th - early 20th centuries. The arti-
cle analyzes the content of previously unexplored historical sources, which makes it possible to consider the social 
activities of M. D. Butin, the history of the creation of an art collection from different angles. 
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Введение 

Современные отечественные исто-
рические исследования направлены на 
изучение общественной деятельности ку-
печества в городах Байкальской Сибири 

(Иркутской губернии и Забайкальской 
области) во второй половине XIX – нача-
ле XX в. Рассматривается и другая сто-
рона, которая раскрывает жизнь отдель-
ных представителей семейных династий. 
Данные работы показывают то, как куп-
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цы взаимодействовали с обществом. Из-
вестно, что они участвовали в создании, 
поддерживали общественные организа-
ции: Восточно-Сибирский отдел Импера-
торского Русского географического об-
щества (далее – ВСОИРГО), Общество 
распространения народного образования 
и народных развлечений в Иркутской гу-
бернии, Общество любителей музыки и 
литературы, Иркутское общество худож-
ников и др. Научные труды публикуют 
уникальные документы, которые показы-
вают участие купечества в городских ме-
роприятиях: выставках, лекциях, концер-
тах. Источники подтверждают то, что 
огромные денежные средства от купцов 
поступали и на реализацию научных ис-
следований, просветительских проектов. 

Нерчинский и иркутский купец         
М. Д. Бутин участвовал в процессе фор-
мирования художественной жизни Бай-
кальского региона, приобщения город-
ского общества к произведениям искус-
ства. Михаил Дмитриевич собирал кар-
тины, рисунки, эскизы, скульптуры и 
другие предметы, которые представляли 
особую ценность. Он привлекал к уча-
стию в просветительских мероприятиях и 
жителей региона, т. к. считал это полез-
ным для развития интеллектуального по-
тенциала сибирского общества. На 
настоящий момент не существует по-
дробных трудов, рассматривающих с 
разных сторон то пространство, которое 
было создано М. Д. Бутиным в данный 
период. Общественную деятельность 
Михаила Дмитриевича стоит рассматри-
вать отдельно, т. к. исторические доку-
менты сохранили записи о том, что в от-
личие от других он стремился создавать 
общедоступные площадки (музеи и гале-
реи), где городское общество знакоми-
лось с художественными полотнами си-
бирских и западных мастеров. Также 
впервые в данной работе предпринята 
попытка рассмотреть сюжеты того, как 
коллекция Михаила Дмитриевича фор-
мировалась, каким образом происходило 

общение купца с другими представите-
лями городского общества. 

Методология 

Исследование основано на принципе 
историзма, что даёт возможность объек-
тивно определить особенности в органи-
зации М. Д. Бутиным художественных 
мероприятий в Байкальской Сибири вто-
рой половины XIX – начала XX в. Ис-
пользование системного подхода позво-
ляет провести анализ обширного круга 
источников фондов научной организации 
ВСОИРГО, входящие в состав Государ-
ственного архива Иркутской области. 
Историко-генетический метод направлен 
на раскрытие сюжетов, связанных с ис-
торией формирования художественной 
коллекции М. Д. Бутина в Нерчинске. 
Проблемно-хронологический метод даёт 
возможность проследить жизнь и дея-
тельность Михаила Дмитриевича с раз-
ных сторон и определить взаимосвязь ис-
торических событий с развитием художе-
ственного пространства региона, влияние 
купца на городское общество Байкаль-
ской Сибири. 

В настоящем исследовании исполь-
зуются материалы фонда ВСОИРГО 
(ГАИО. Ф. 293), входящие в состав Госу-
дарственного архива Иркутской области. 
В фонде сохранились не только докумен-
ты о деятельности общественной органи-
зации, но и статьи, заметки о М. Д. Бу-
тине. Также в собрание входят научные 
труды самого выдающегося исследовате-
ля о экономическом, социальном, куль-
турном развитии Забайкальской области 
и всего Байкальского региона во второй 
половине XIX – начале XX в. 

Результаты и их обсуждение 

Жизнь и деятельность М. Д. Бутина 
изучали многие сибирские исследовате-
ли. В научных трудах В. П. Шахерова,   
Н. И. Гавриловой, О. В. Пешкова и мно-
гих других рассматривается экономиче-
ская сторона деятельности нерчинского и 
иркутского купца, история торгового до-
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ма «Братьев Бутиных», но о его коллек-
ции живописи сообщается мало [1;            
с. 132–181; 2, с. 15, 22; 3, с. 24–27; 4,          
с. 119–144]. В 2006 г. выходит моногра-
фия О. В. Ушаковой, где впервые во всех 
подробностях был представлен духов-
ный, культурный рост Михаила Дмитри-
евича, его влияние на общественную 
жизнь Забайкалья второй половины XIX 
– начала XX в. [5, с. 42–43] Историк от-
мечает то, что многие документы о жиз-
ни М. Д. Бутина ещё не изучены, требуют 
особого подхода при анализе. О истории 
формирования коллекции купца в 
Нерчинске в работе можно узнать, но о 
том, какие предметы были представлены 
в этом собрании, сложно проследить. О. 
В. Ушакова в исследовании отмечает то, 
что многие материалы по отдельным сю-
жетам утрачены, поэтому возникают за-
труднения при восстановлении историче-
ских событий. 

Историю развития художественного 
пространства Байкальской Сибири вто-
рой половины XIX – начала XX в., науч-
ную и выставочную деятельность обще-
ственных организаций рассматривали 
многие историки в своих статьях и моно-
графиях [6, с. 148–154; 7, с. 16–18]. Так о 
проведении художественных выставок в 
музее ВСОИРГО, городском обществен-
ном собрании, деятельности сибирских ху-
дожников можно познакомиться в научных 
трудах А. Д. Фатьянова, Т. Г. Ларевой,          
Ю. П. Лыхина, Е. С. Манзыревой и дру-
гих исследователей [8, с. 21–26; 9, с. 81–
82; 10, с. 348–349; 11, с. 8–10; 12, с. 4–6; 
13, с. 294–299]. Особенно стоит выделить 
работы А. Д. Фатьянова, которые были 
посвящены анализу широкого круга ис-
точников: писем, переписки, официаль-
ных документов творческих организаций 
и т. д. В книгах «Судьба сокровищ»  
(1967 г.) и «Художники, выставки, кол-
лекционеры Иркутской губернии»        
(1995 г.) рассматривается подробная ис-
тория появления картин иностранных ху-
дожников в Иркутском областном худо-
жественном музее В. П. Сукачева. Также 

искусствовед рассматривал деятельность 
отдельных мастеров в ВСОИРГО [14,           
с. 19–20; 15, с. 123; 16, с. 51–54]. 

Деятельность общественных органи-
заций изучал в своих трудах Ю. П. Лы-
хин [17, с. 35–38; 18, с. 122–126]. Он со-
брал уникальный материал о жизни и 
творчестве сибирских и иностранных ма-
стеров и организации художественных 
выставок в Иркутске в начале XX в. Так-
же необходимо упомянуть о том, что об-
щественной и научной деятельности 
ВСОИРГО посвящена монография ир-
кутских исследователей, в которой фраг-
ментарно представлены сюжеты, связан-
ные с развитием художественного про-
странства Байкальского региона [19,            
с. 20–22]. Вопросы о том, как происходил 
процесс приобщения городского обще-
ства к произведениям искусства, подни-
мались настоящим автором в прошлых 
номерах данного журнала [20, с. 216–
227]. 

Таким образом, сибирские исследо-
ватели представили жизнь и деятельность 
М. Д. Бутина, историю «торгового дома 
«Братьев Бутиных» в своих трудах. Од-
нако в современной исторической науке 
не существует работ о том, каким обра-
зом коллекция Михаила Дмитриевича 
влияла на формирование художественно-
го пространства Байкальской Сибири во 
второй половине XIX – начале XX в. Ис-
пользуя архивные документы, данное ис-
следование направлено на то, чтобы вос-
становить историю создания художе-
ственного собрания М. Д. Бутина в 
Нерчинске. 

Результаты и их обсуждение  

В городском обществе Байкальской 
Сибири коллекционеры нашли своё глав-
ное место как носители культуры, опре-
делённых взглядов, исследователи регио-
на. Они отмечали в своих воспоминаниях 
то, что художники выражали свои взгля-
ды через произведения искусства: порт-
реты, городские пейзажи и т. д. Коллек-
ционеры писали о том, что многие про-
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блемы мастеров поднимались на встречах 
с местной властью на общественных со-
браниях. Художники стремились улуч-
шить своё положение в обществе. Они 
хотели создать творческие объединения, 
определиться с местом для показа своих 
живописных работ, создавать городские 
галереи и музеи. Также и говорили от 
том, что необходимо улучшить сферу ху-
дожественного образования. Отдельные 
аспекты, связанные с развитием художе-
ственной жизни Байкальской Сибири, 
можно найти в сохранившихся источни-
ках личного происхождения коллекцио-
неров: В. П. Сукачева, М. Д. Бутина,           
П. П. Баснина, П. Т. Баснина и др. [21,          
с. 112–114; 22, с. 12–15] 

Купечество участвовало в художе-
ственных мероприятиях и поддерживало 
общественные организации. Большие 
вложения вносились в научные экспеди-
ции и просветительскую деятельность 
ВСОИРГО. В 1854 г. был создан музей 
при ВСОИРГО, где демонстрировались 
предметы искусства [23, л. 1]. Научное 
объединение проводило выставки, про-
светительские лекции, экспедиции по 
изучению региона с участием известных 
сибирских и иностранных художников. 

Во второй половине XIX – начале 
XX в. в коллекциях известных сибирских 
купеческих династий особое место зани-
мают предметы искусства, раскрываю-
щие особенности разных стилистических 
направлений, школ живописи. Иркутск, 
Верхнеудинск, Кяхта являлись извест-
ными каналами для реализации торговых 
отношений с центром и со многими стра-
нами запада и востока. Иркутские, Верх-
неудинские, Нерчинские купцы привози-
ли из Франции, Китая разные предметы, 
которые носили особую ценность. Кол-
лекции В. Н. Баснина (1799–1876),             
А. М. Сибирякова (1849–1933), В. П. Су-
качева (1849–1920), М. Д. Бутина (1835–
1907) пополнялись редкими тканями, по-
лотнами, рисунками, эскизами, статуэт-
ками и украшениями. Известно, что в 
коллекции В. П. Сукачева находились 

полотна отечественных художников, ко-
торые являлись представителями нового 
демократического направления реали-
стического искусства в Российской им-
перии. Также в собрании можно найти и 
картины немецких художников В. Векса, 
А. Тамма, француза Н. Пуссена, ав-
стрийца А. Ригера, итальянца Амиратто 
и многих других представителей запад-
ноевропейских направлений в живопи-
си. В. П. Сукачев привозил не только 
оригиналы, но и копии работ мастеров, 
что тоже являлось для региона уникаль-
ным событием. 

Картины являлись составной частью 
интерьеров купеческих усадеб Байкаль-
ской Сибири во второй половине XIX – 
начале XX в. Многие посещали дома из-
вестных людей города и знакомились с 
произведениями искусства. Коллекцио-
неры особенно обращали свои взгляды на 
художественные полотна, изображающие 
природу Сибири: леса, реки и озёра. Так 
во многих домах встречались пейзажи, 
раскрывающие историю региона. Много-
кратно на полотнах художники изобра-
жали Байкал и его окрестности. Также 
можно увидеть в интерьерах и портреты 
членов купеческой семьи, руководящих 
лиц Сибири (губернаторов, генерал-
губернаторов), которые мастера создава-
ли по заказу владельцев домов. Таким 
образом, формировался особый образ о 
культуре, искусстве Российской империи 
и других стран. Предметы становились 
объектами сосредоточения внимания жи-
телей Иркутской губернии и Забайкаль-
ской области. 

Коллекционеры Байкальской Сибири 
активно знакомились с творчеством мно-
гих центральных художников, поддержи-
вали связь и с местными творческими 
объединениями. Собрание частных гале-
рей пополнялись новыми предметами 
изобразительного искусства. На выстав-
ках демонстрировались художественные 
полотна из коллекций сибирских купцов. 
Посетители знакомились с такими рабо-
тами. Формировалось представление у 
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жителей городов о творчестве художни-
ков, направлениях в живописи, социаль-
ных, экономических, политических про-
блемах Российской империи во второй 
половине XIX – начале XX в. 

Многие коллекционеры отмечали в 
своих воспоминаниях то, что сибирские 
мастера выражали свои взгляды через 
произведения искусства. Широкий 
спектр важных проблем поднимался и на 
встречах с местной властью на обще-
ственных собраниях. Обсуждались во-
просы по созданию городских галерей и 
музеев, улучшению сферы художествен-
ного образования. Многие аспекты, свя-
занные с развитием художественной 
жизни Байкальской Сибири, участием в 
мероприятиях представителей творче-
ской интеллигенции, можно найти в ис-
точниках периодической печати. 

В современной исторической науке 
особое внимание отведено изучению 
жизни и деятельности представителей 
купеческих династий, которые занима-
лись общественной деятельностью. Фор-
мирование их интересов к актуальным и 
важным темам необходимо раскрывать в 
более подробном исследовании, т. к. всё 
это влияет на развитие интеллектуальной 
среды. Историками было замечено то, 
что в городах Байкальской Сибири со-
здаются благоприятные условия для 
формирования культурного простран-
ства: увеличивается численность населе-
ния, развиваются торговые отношения с 
другими регионами и т. д. 

Научную и просветительскую работу 
общественных организаций Байкальской 
Сибири поддерживал М. Д. Бутин. Он 
собирал предметы искусства, книги и 
другие материалы, которые послужили 
основой для формирования в Забайкаль-
ском регионе художественного простран-
ства. Также Михаил Дмитриевич под-
держивал и художников. В результате 
такой работы создавались благоприятные 
условия для творческого роста мастеров 
и приобщения жителей Забайкалья к ис-
кусству. 

Бутин Михаил Дмитриевич (1835–
1907) – нерчинский и иркутский купец        
1-й гильдии, коммерции советник, из-
вестный общественный деятель, с 1870 г. 
член ВСОРГО. М. Д. Бутин является ав-
тором известных трудов по экономиче-
ским, социальным, культурным вопро-
сам: «Исторический очерк сношений 
русских с Китаем» (1871), «Письма из 
Америки» (1872), «Описание привилеги-
рованного устройства передвижения по 
рельсам и цепным подъёмам торфов и 
золотосодержащих песков» (1882), «К 
вопросу об улучшении благосостояния 
жителей Забайкальской области» (1886), 
«Николаевский чугуноплавильный, желе-
зоделательный и механический завод» 
(1891), «Сибирь. Её дореформенные суды 
и условия ведения торговых и промыш-
ленных дел до сооружения Сибирской 
железной дороги» (1900), «Интересы За-
байкалья и Приамурского края в тамо-
женном и железнодорожных вопросах» 
(1903) и др. 

Михаил Дмитриевич родился в семье 
нерчинского купца 3-й гильдии Дмитрия 
Михайловича. Предпринимательской де-
ятельностью начал заниматься вместе с 
братом Николаем в качестве приказчика 
в фирме крупнейших забайкальских куп-
цов Кандинских. В 1866 г. выступил в 
качестве соучредителя открытого в 
Нерчинске «Торгового дома братьев Бу-
тиных», развернувшего широкие опера-
ции по торговле хлебом, вином и ману-
фактурными товарами. Братьям принад-
лежали Николаевский (1872–1896) и Лу-
чихинский (1892–1896) металлургиче-
ские заводы, три винокуренных и один 
солеваренный завод, около 50 золотых 
приисков в Забайкальской, Амурской и 
Приморской областях, паровые суда на 
Амуре, Ангаре, Селенге. В 1872 г. орга-
низовал поездку в США, где посетил 
Нью-Йорк, Джорж-Таун, Чикаго, Сакра-
менто, Сан-Франциско, Вашингтон, штат 
Колорадо. На принадлежащих ему при-
исках постепенно вводятся усовершен-
ствованные золотопромывательные ма-
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шины, паровые двигатели; на Капито-
линском и Дарасунских приисках – кон-
но-железные дороги. 

Выгодным приобретением «Торгово-
го дома» явилась покупка в 1874 г. Нико-
лаевского железоделательного завода. 
Выплавка чугуна была доведена до 200 
тыс. пудов, выделка железа и изделий из 
него – до 150 тыс. пудов в год. За 
1876/1877 – 1883/1884 гг. завод давал 
1 436 569 руб. прибыли. 

1870-е гг. стали периодом расцвета 
«Торгового дома бр. Бутиных». Совмест-
но с братом Николаем Михаилу Дмитри-
евичу принадлежала крупная недвижи-
мость в Сретенске, Благовещенске, Чите, 
Верхнеудинске, Иркутске и Нер-чинске, 
оцененная в 1884 г. в 650 тыс. руб. 

В 1867 г. на средства М. Д. Бутина в 
Нерчинске открылась телеграфная стан-
ция, в 1868 г. – городская общественная 
библиотека и женское Софийское учи-
лище в память рано умершей жены. 

М. Д. Бутин выступал не только та-
лантливым руководителем предприятий, 
стремящимся к внедрению прогрессив-
ных технологий, но и изобретателем. Ди-
пломы на звание члена многих научных 
обществ, на медали и ордена разных 
стран, полученные за «содействие наукам 
и просвещению», составляли огромную 
книгу. Большую серебряную медаль Па-
рижской выставки 1878 г. М. Д. Бутин 
получит за изделия принадлежавшего 
ему Николевского железоделательного 
завода. За усовершенствование золото-
промывательной машины и её модель, 
представленную на Московской поли-
технической выставке в 1879 г., М. Д. Бу-
тин получил золотую медаль общества 
любителей естествознания, антропологии 
и этнографии. 

В 1871 г. «Торговым домом бр. Бу-
тиных» была предпринята научная экс-
педиция по исследованию нового, более 
выгодного пути из Нерчинска по Восточ-
ной Монголии через Долон-Нор и Губэй-
Коу на Пекин и Тянь-Дзинь. Русское гео-
графическое общество высоко оценило 

«торгово-ученую экспедицию», наградив 
М. Д. Бутина серебряной медалью. 

В своих трудах М. Д. Бутин обращал 
своё внимание на условия, которые по-
могали создать культурные центры в За-
байкалье. Они являлись местами для 
приобщения жителей к произведениям 
искусства. В 1885 г. он писал: «Хотя в 
числе различных вопросов, предложен-
ных для обсуждения в предстоящем вто-
ром съезде Господин губернатор При-
амурского края, не значится специально-
го вопроса о золотопромышленности, а 
таковой очевидно вошёл в программу IV 
отдела вопроса съезда, но имея в виду 
значение его, вообще для Забайкалья, 
долгом считаю, между прочими сообра-
жениями, коснуться в настоящей записке 
и вопроса о золотопромышленности. Из-
вестно, что Забайкалье представляет 
огромную площадь с разнообразного 
естественного культурного при малочис-
ленном населении находящемся в общем 
в слабой степени развития. Между тем 
естественное богатство этой площади и 
прекрасные задатки населения дают 
твёрдое основание, что всякое улучшение 
для них, несомненно, принесёт не только 
местную, но и общегосударственную 
пользу» [24, л. 2]. 

М. Д. Бутин изучал экономическое 
состояние региона, которое влияло на 
культурное развитие общества. Он писал 
о том, что одна из лучших местностей 
Забайкалья – это Заяблонная часть. Бо-
гатство культуры её неисчерпаемо. 
Большая часть области по почвенным 
условиям может быть превосходно вы-
полняется под разного рода хлебопаше-
ство, обильно вознаграждающее труд. 
Огромные пространства являются луч-
шими для скотоводства у жителей. Зале-
жи рудных и рассыпанным золотом, се-
ребром и другими драгоценными метал-
лами составляют неисчерпаемый источ-
ник богатства. В силу климатических 
условий, а главное малонаселённости и 
вышеуказанного состояния наличного 
населения, а также отсутствия капиталов 
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и предприимчивости хороших сообще-
ний способов сбыта, хлебопашество в 
нём мало развито, а существующее без 
всякого применения к нему повышенных 
приспособлений и естественные богат-
ства охраны мало тронуты. Население не 
только не пользуется своими богатствами 
даже для удовлетворения многих своих 
насущных потребностей, которые поэто-
му должны ими приобретаться. 

Исследователь сделал заметку в сво-
ём труде о том, что в Заяблонной части 
Забайкалья хлебопашество находится в 
самом младенческом состоянии. Огром-
ные пространства сибирской земли по 
малочисленности рабочих рук не возде-
лываются. О своеобразиях ирригации по-
лей, усовершенствованных земледельче-
ских орудиях, население не использует 
никакого понятия. М. Д. Бутин предлагал 
то, что необходимо было вводить в обо-
рот, заниматься просветительской дея-
тельностью во всех сферах. 

Семья М. Д. Бутина проживала в бо-
гатом каменном доме, расположенном на 
центральной улице Нерчинска. Сооруже-
ние этого здания началось в середине 
1860-х гг. на бывшей территории усадь-
бы протоирея Кирилла Суханова. Во 
дворце М. Д. Бутина мавританского сти-
ля размещалось большое собрание живо-
писи, скульптуры, книг (библиотека 
насчитывала 25–30 тыс. томов), минера-
лов, монет. Картины в большинстве были 
привезены из Франции. Частично посту-
пили и от иркутского купца Н. Н. Пе-
жемского (русские и иностранные моне-
ты, большое количество минералов, ока-
менелостей, раковин и старинных ве-
щей). Рассматривая старые фотографии 
комнат дворца, можно заметить, что в 
коллекции находились портреты, пейза-
жи, натюрморты. Так в собрании хранил-
ся портрет Марии Александровны Бути-
ной, работа художника Н. Е. Маковского, 
портрет Петра I, изображение Иисуса 
Христа и Девы Марии и т. д. На стене 
одной из комнат можно было увидеть 
огромный витраж «Архангел Михаил по-

ражает дьявола» работы Мюнхенской 
мастерской (1857). 

Е. С. Манзырева упоминает в своих 
трудах о нескольких работах, которые вхо-
дили в собрание М. Д. Бутина: «картины  
П. Н. Рязанцева, С. Вронского, предметы 
декоративно-прикладного искусства Китая 
(вазы, курильницы, скульптуры, фарфоро-
вые изделия и другие), мраморные копии 
образцов греческой и римской скульптуры, 
копии картин Т. А. Неффе "Купальщица в 
гроте", Б. Э. Мурильо "Снятие Христа с 
креста" и "Христос с ягненком", А. А. Кор-
реджо "Святое семейство" и другие, вы-
полненные неизвестными художниками» 
[25, с. 59–64]. 

Многие иностранные и местные гос-
ти посещали дворец М. Д. Бутина. Со-
хранилось достаточно много воспомина-
ний о том, как жила купеческая семья в 
Нерчинске [26, л. 4]. Как писал амери-
канский журналист Джон Кеннан: «По-
пасть в этот замечательный дворец было 
для меня настоящим чудом. Когда я уви-
дел в роскошном зале самое большое 
зеркало в мире, я стал протирать себе 
глаза, чтобы удостовериться, что я не 
сплю. Кто бы ожидал увидеть в глуши 
Восточной Сибири такой богатый дом с 
паркетными полами, шелковыми зана-
весками, дорогими обоями, с мягкими 
персидскими коврами, позолоченной ме-
белью, крытою атласом, старыми фла-
мандскими картинами, галереей фамиль-
ных портретов, с оранжереей… Редко 
встречал подобное соединение пышности 
с тонким вкусом» [27, л. 7]. 

Данная коллекция послужила осно-
вой для создания в 1886 г. общественной 
библиотеки и публичного музея в 
Нерчинске. В 1930-е гг. предметы крае-
ведческого музея были выброшены в са-
рай и в другие, не пригодные для хране-
ния места бывшим председателем город-
ского совета М. Ф. Пастуховым по при-
чине смены власти в регионе. Часть кар-
тин и ваз удалось сохранить при передаче 
в Читинский областной краеведческий 
музей им. А. К. Кузнецова. Таким обра-
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зом, историю отдельных предметов купе-
ческой коллекции ещё предстоит восста-
новить исследователям. 

М. Д. Бутин выделял большие деньги 
на экспедиции в Сибири, Китай, Монго-
лию, в которых принимали участие си-
бирские художники. Так в одной экспе-
диции участвовал нерчинский художник 
Прокопий Николаевич Рязанцев. Он со-
здал работу «Благословение Шеретуя», 
портреты жителей населённых пунктов: 
Нерчинска, Кяхты, Благовещенска. Боль-
шие средства поступали от М. Д. Бутина 
для научной и просветительской дея-
тельности ВСОРГО [28, л. 26]. 

Таким образом, деятельность Миха-
ила Дмитриевича способствовала эконо-
мическому, культурному развитию Бай-
кальской Сибири во второй половине 
XIX – начале XX в. М. Д. Бутин изучал 
особенности культуры коренных наро-
дов, природные богатства Забайкалья, 
историю Сибири, Китая, Монголии, ор-
ганизовывал научные экспедиции, соби-
рал уникальные, редкие предметы искус-
ства. В результате долгой работы Михаил 
Дмитриевич создал большую коллекцию 
живописи, скульптуры, книг, редких мо-
нет, минералов и т. д. Для жителей 
Нерчинска открыл общественную биб-
лиотеку и публичный музей. 

Выводы  

Таким образом, события второй по-
ловины XIX – начала XX в. способство-
вали развитию общественного мнения об 
искусстве, творчестве известных масте-
ров. В данный период для жителей Бай-
кальской Сибири проводились выставки, 
просветительские мероприятия, экскур-
сии, работали музеи и частные галереи. 
Формировалась система художественно-

го образования и просвещения. Посте-
пенно расширялся кругозор знаний об 
истории, культуре, природных богатствах 
Российской империи. Появляется боль-
шое количество площадок для демон-
страции посетителям живописных поло-
тен. Образуются общественные органи-
зации. Так М. Д. Бутиным в Нерчинске 
создаётся общедоступный музей. В ре-
зультате знакомства с произведениями 
искусства общество активно проявляло 
интерес к актуальным социальным про-
блемам. Жителей Байкальской Сибири 
волновали социальные, политические, 
экономические, культурные перемены, 
которые происходили во второй поло-
вине XIX – начале XX в.  

Во второй половине XIX – начале 
XX в. сибирские коллекционеры участ-
вовали в важном художественном про-
цессе (в том числе и М. Д. Бутин) в фор-
мировании представлений жителей Бай-
кальской Сибири о предметах изобрази-
тельного искусства. На основе коллек-
ций, каталогов, литературы возможно 
рассмотреть основные вопросы, которые 
поднимались в сибирском обществе. Это 
проблемы, связанные с развитием худо-
жественного образования в регионе, до-
ступности людей к искусству, открытием 
музеев и частных галерей, отношением 
местной власти к художественному про-
странству. Исследование показало то, что 
жизнь и деятельность М. Д. Бутина ещё 
до конца не изучены и требуют поиска 
новых исторических документов, кото-
рые позволят определить основные этапы 
формирования художественной коллек-
ции и музейного пространства Байкаль-
ской Сибири во второй половине XIX – 
начале XX в. 
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