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Резюме 

Актуальность. В 1880–1900-е годы деятели искусства стремятся создавать творческие объеди-
нения, деятельность которых была направлена на развитие общественной инициативы, городских про-
странств. Постепенное открытие новых фондов, источников в архивах, выявление сведений о деятелях 
искусства, истории комплектования музеев, создания выставок актуализируют процесс изучения объ-
единения деятелей искусства на благо развития городов Иркутской губернии. 

Цель – восстановить историю объединения деятелей искусства и дел в организации работы по 
развитию городов Иркутской губернии в 1880–1900-е годы. 

Задачи: изучить документальные свидетельства о художественных событиях, чтобы понять прин-
ципы взаимодействия деятелей искусства с городским сообществом о построении работы по благо-
устройству пространств, развитию территорий; рассмотреть деятельность художников в рамках со-
здания музейных коллекций, творческих объединений по организации передвижных выставок и экспозиций 
на основе проведённых исследований; определить роль художественных сообществ в работе по созданию 
выставочных, передвижных пространств, формирования представлений у посетителей о роли музеев в 
развитии городов Иркутской губернии. 

Методология. В работе используется комплексный подход. Учитывается принцип историзма, объ-
ективности, научности, используются проблемно-хронологический и историко-генетический методы. 

Результаты. В процессе разбора архивов Иркутска были обнаружены материалы, описывающие ху-
дожественную работу деятелей искусства по развитию музеев Иркутской губернии. В 1880-1900-е годы 
возможно наблюдать процесс обращения жителей городов к сохранению художественного наследия, бла-
гоустройства культурных центров для привлечения внимания молодого поколения к работе творческих 
объединений по комплектованию региональных музейных собраний. 

Выводы. Деятели искусства Иркутской губернии создают объединения для поддержания выставоч-
ных, передвижных пространств, которые существовали при музеях и общезначимых городских местах. 
Изменяется отношение жителей городов к известным художественным, образовательным центрам. 
Интерес художников к развитию городов подтверждает результативность взаимодействия с обще-
ственностью. Материалы о работе творческих объединений представляют события о становлении ху-
дожественных пространств. 
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Abstract 

Relevance. In the 1880s - 1900s, artists sought to create creative associations, whose activities were aimed at 
the development of public initiative, urban spaces. The gradual discovery of new funds, sources in the archives, the 
identification of information about artists, the history of acquisition of museums, the creation of exhibitions, update the 
process of studying the association of artists for the benefit of the development of cities in the Irkutsk province. 

The purpose is to restore the history of the association of artists and deeds in the organization of work on the 
development of cities in the Irkutsk province in the 1880-1900s. 

Objectives: to study documentary evidence of artistic events in order to understand the principles of interaction 
between artists and the urban community on the construction of work on the improvement of spaces, the develop-
ment of territories; consider the activities of artists in the framework of the creation of museum collections, creative 
associations for the organization of traveling exhibitions and expositions based on the research; determine the role of 
art communities in the creation of exhibition, mobile spaces, the formation of visitors' ideas about the role of muse-
ums in the development of cities in the Irkutsk province. 

Methodology. The work uses an integrated approach. The principle of historicism, objectivity, scientific charac-
ter is taken into account, problem-chronological and historical-genetic methods are used. 

Results. In the process of parsing the archives of Irkutsk, materials were found that describe the artistic work of 
artists in the development of museums in the Irkutsk province. In the 1880s-1900s, it is possible to observe the pro-
cess of urban residents turning to the preservation of artistic heritage, the improvement of cultural centers to attract 
the attention of the younger generation to the work of creative associations in the acquisition of regional museum 
collections. 

Conclusions. Artists of the Irkutsk province create associations to maintain exhibition, mobile spaces that ex-
isted at museums and generally significant city places. The attitude of urban residents to well-known artistic and edu-
cational centers is changing. The interest of artists in the development of cities confirms the effectiveness of interac-
tion with the public. Materials about the work of creative associations represent events about the formation of art 
spaces. 
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*** 

Введение 

Рассматривая систему современных 
взаимоотношений между разными кате-
гориями, слоями городского общества, 
необходимо знать основные принципы 
сотрудничества в рамках построения 

единой концепции развития простран-
ства, которые существовали в прошлые 
временные периоды в окраинах Россий-
ской империи. Так историки определяют 
то, что постепенно отдалённые террито-
рии присоединяются к общеимперской 
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системе построения отношений в худо-
жественной среде при создании проектов 
по распространению знаний об отече-
ственном искусстве в интеллектуальном 
сообществе. 

Современное поколение историков 
убеждается в том, что использование тра-
диционных подходов необходимо для раз-
вития городского пространства, которые 
активно использовались в 1880–1900-е гг. 
Так в обозначенный период исследовате-
лями были определены общественные ор-
ганизации, которые создавали общедо-
ступные, выставочные площадки. Посте-
пенно к процессу присоединялись разные 
категории населения: от состоятельных 
лиц, органов административной власти, 
до рабочих, служащих, интеллигенции. 

Опыт, который приобретался десяти-
летиями в дореволюционный период, 
необходимо не только изучать, но и осва-
ивать и применять на практике. Так в ре-
зультате взаимодействия горожан с орга-
низаторами мероприятия, которое было 
зафиксировано в документах, возможно 
было определить трудности в создании 
площадок, неэффективность показа му-
зейных и частных собраний. В процессе 
модернизации городов Иркутской губер-
нии к концу XIX в., усиления экономиче-
ского положения, совершенствования 
условий для обустройства быта его жите-
лей важное значение в культурной среде 
имела работа образовательных и куль-
турных центров как мест по изучению и 
сохранению художественного наследия. 
К началу нового столетия в городах Ир-
кутской губернии деятели искусства объ-
единяются в работе по созданию обще-
ства передвижных выставок. В соответ-
ствующих мероприятиях принимали уча-
стие разные специалисты, которые имели 
большой опыт включения произведений 
искусства в собрания музеев, понимали 
основные принципы построения про-
странства для показа уникальных пред-
метов. 

Развитие исторических исследований 
в культурной сфере предполагает выяв-

ление и подробный анализ документаль-
ных свидетельств о том, как организовы-
вались отношения общества и власти. 
Для учёного важно знать, на каком этапе 
находились участники данного процесса. 
Трудности при составлении планов по 
совместной работе в разных культурных 
учреждениях влияли на будущее коорди-
нирование всех направлений, действий 
специалистов. При рассмотрении истори-
ческих событий и деятельности сотруд-
ников организаций, художников необхо-
димо понимать, как складывалось со-
трудничество в результате реализации 
идей, проектов. На протяжении многих 
лет историками собирался материал, ко-
торый в настоящий момент публикуется в 
научных журналах [1]. 

В 1880–1900-е гг. коллекционерами, 
деятелями искусства, учёными выявля-
лись уникальные предметы, которые пе-
редавались в музейные собрания с целью 
их использования в рамках исследова-
тельской работы. Так, по многим темати-
ческим коллекциям были составлены ка-
талоги и организованы выставки, а луч-
шие экспонаты были отправлены на меж-
дународные и всероссийские выставоч-
ные конкурсы, которые оценивали из-
вестные специалисты в музейном деле, 
учёные, изучающие исторические, этно-
графические, экономические аспекты 
развития городской среды и исследовате-
ли других направлений. После участия в 
научных поисках в соответствии с графи-
ком проводились встречи творческих со-
обществ с участием художников, музей-
ных сотрудников и учёных. Деятели ис-
кусства не только понимали значимость 
развития городского пространства, но и 
непосредственно занимались разработкой 
планов благоустройства, оформления 
зданий и помещений, распространяли 
знания о новых подходах привлечения 
материалов для создания композиций, 
комплексов архитектурных сооружений и 
т.д. [2] 

Таким образом, для раскрытия ос-
новных направлений работы деятелей ис-
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кусства в процессе объединения художе-
ственных сообществ и восстановления 
процесса создания собраний в 1880– 
1900-е гг. необходимо на основе имею-
щихся архивных материалов представить 
историю участия исследователей в поис-
ке и описании новых экспонатов для 
фондов и выявлении уникальных предме-
тов для выставочных проектов. Пред-
ставленное исследование направлено на 
то, чтобы изучить процесс объединения 
деятелей искусства и дела в организации 
работы по развитию городов Иркутской 
губернии в 1880–1900-е гг. Представлен-
ные утверждения, которые были обозна-
чены в трудах историков, объясняют по-
зицию деятелей искусства к преображе-
нию, развитию городского пространства, 
создании художественных центров, мест 
сосредоточения известных живописных 
школ в Иркутской губернии. 

Стоит отметить, что на протяжении 
всего периода изучения отношений дея-
телей искусства и общественности Ир-
кутской губернии прослеживается инте-
рес исследователей к работе художников, 
которые постепенно стремились к благо-
устройству пространств. Историки пуб-
ликовали результаты своих исследова-
ний, которые восстанавливали историче-
ские сюжеты по формированию первых 
собраний, выставочной работе комиссий 
и комитетов при проведении мероприя-
тий. Основные подходы в объединении 
сил деятелей искусства и коллекционеров 
Иркутской губернии в обществе пере-
движных выставок, формирование 
направления по развитию совместных 
научных исследований и представление 
результатов на общедоступных меропри-
ятиях были изложены сибирскими исто-
риками. Особенности в развитии отноше-
ний горожан, роль государственных дея-
телей в данном процессе рассматривают-
ся учёными. Участие купечества в под-
держании работы художников по созда-
нию выставочных пространств рассмат-
ривались историками [3, с. 15–17; 4,         
с. 249–254; 5]. Деятельность Иркутского 

городского головы В. П. Сукачева в рам-
ках коллекционирования предметов ис-
кусства были представлены сотрудника-
ми музеев Иркутска [6, с. 12–18; 7, с. 81–
82; 8, с. 8–13]. История создания выста-
вочных павильонов, процесс передачи 
знаний о существующих ведущих худо-
жественных школах, работа деятелей ис-
кусства в музеях и галереях подробно 
представляется иркутскими исследовате-
лями [9; 10, с. 38–42; 11; 12, с. 348–349; 
13; 14]. Стоит отметить, что просвети-
тельскую работу учёных Иркутска изуча-
ли многие сибирские историки, которые 
постепенно, в разные десятилетия, изда-
вали коллективные работы [15, с. 25–30; 
16, с. 60–78]. 

Собранные в архивах материалы от-
ражают с разных сторон просветитель-
скую деятельность общественных, твор-
ческих, научных объединений, достиже-
ния деятелей искусства, что послужило 
основой для проведения отечественными 
историками более глубоких исследова-
ний. Так учёные подтвердили то, что му-
зеи, музейное дело, коллекционирование 
становятся важными составляющими в 
городской среде для жителей Иркутской 
губернии. Постепенно можно было 
наблюдать процесс включения собирате-
лей в состав экспертных комиссий, коми-
тетов по определению ценности посту-
пивших в музеи предметов [17, с. 19–20; 
18, с. 12–13; 19, с. 51–54]. 

Наследие мастеров Иркутской гу-
бернии во второй половине XIX в. пред-
ставлено подробно в научных работах 
[20, с. 35–38; 21]. В исследованиях при-
водится подробный разбор исторических 
источников, которые были выявлены в 
центральных и местных отечественных ар-
хивах. Настоящие материалы описывали 
традиционные и новые средства, методы, 
которые использовались в музеях при со-
здании экспозиций, выставок, формирова-
нии фондов, и другие важные этапы про-
светительской деятельности. Документы, 
которые раскрывали с разных сторон му-
зейную работу деятелей искусства и кол-
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лекционеров, продолжает рассматривать 
автор настоящей статьи [22]. 

Представленные научные труды ис-
ториков отражают разные аспекты про-
светительской работы, направленные на 
изучение истории образования художе-
ственных объединений на территории 
Иркутской губернии [23, с. 61–94]. Необ-
ходимо понимать то, что для складыва-
ния благоприятных отношений в обще-
стве и формирования интересов к опре-
делённому направлению в живописи 
имеет значение создание общедоступных 
художественных центров: музеев, гале-
рей, библиотек. Предметы искусства по-
степенно входили в жизнь горожан Ир-
кутской губернии. Многие жители соби-
рали и сохраняли свои собрания. Уни-
кальную историю хранят в себе докумен-
ты сибирских архивов, описывающие ис-
торию социокультурных процессов в го-
родах Иркутской губернии в 1880–         
1900-е гг. В данный период проводились 
разнообразные исследования по сбору и 
сохранению материалов о природных, 
культурных богатствах отдалённых от 
центра территорий, окрестностей Байка-
ла, Иркутской губернии. Пополнялись 
библиотеки и рукописные собрания изоб-
разительными документами, которые со-
здавали в период экспедиционной и му-
зейной работы художники. Роль мастеров 
в создании коллекций, описании и их 
изучении важна для современного учёно-
го, т. к. их заметки определяют традици-
онную культуру как ключевую составля-
ющую всего государства. 

Методология 

В рамках подготовки статьи учтены 
основные подходы в организации иссле-
дований в области истории городов Си-
бири, по результатам которых возможно 
проследить деятельность художников 
Иркутской губернии в 1880–1900-е гг. 
Работа основана на принципах объектив-
ности и научности, что подтверждает 
значимость проведённого исследования 
для истории. В процессе написания ста-

тьи были сопоставлены содержательные 
стороны документальных материалов с 
известными художественными мероприя-
тиями, в организации которых принимали 
участие творческие объединения. Так 
удалось проследить процесс создания 
первых выставок обществом передвиж-
ных выставок в Сибири, установить 
участников данных художественных ме-
роприятий. Для того чтобы выяснить 
зкономерности изменений в отношении 
деятелей искусства к развитию городско-
го пространства, используется историко-
генетический метод. В результате вклю-
чения данного подхода возможно опре-
делить основные этапы привлечения го-
рожан к художественным мероприятиям. 
В работе используется проблемно-
хронологический метод, который объяс-
няет основные причины влияния событий 
на отношение деятелей искусства, важно-
сти стимулирования процесса объедине-
ния, создания единых творческих органи-
заций. Стоит отметить то, что представ-
ляемое исследование обращается к фрон-
тирному подходу для восстановления ис-
торических событий, который объясняет 
отличие в развитии разных населённых 
пунктов Иркутской губернии, их нерав-
номерность в культурном, образователь-
ном потенциалах. 

Для изучения событий 1880–1900-е гг. 
использовались документальные материа-
лы из Государственного архива Иркут-
ской области (письма, воспоминания ху-
дожников, городские афиши, протоколы 
и отчёты заседаний общества) непосред-
ственно организатора художественных 
мероприятий – Восточно-Сибирского от-
дела Императорского Русского географи-
ческого общества (ВСОИРГО). Также в 
работе использовались материалы лично-
го фонда Н. С. Романова. В результате 
анализа источников, которые демонстри-
руют подходы деятелей искусства, появ-
ляются новые сведения о взаимодействии 
мастеров в делах общества передвижных 
выставок в Сибири. В процессе написа-
ния статьи были привлечены рукописные 
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материалы фондов деятелей искусства из 
архива художественного музея в Иркут-
ске. Была выявлена переписка музейных 
специалистов и коллекционеров о ста-
новлении и появлении первых выставоч-
ных павильонов, в создании которых 
принимали участие известные учёные 
разных регионов Российской империи. 

Результаты и их обсуждение 

Вопросы, которые были связаны с 
созданием благоприятных условий в про-
цессе взаимодействия деятелей искусства 
с другой частью городского общества, 
постоянно отражались в исторических 
материалах, которые сохранились в ар-
хивных и музейных собраниях. Данные 
документы необходимо выявлять и 
включать в исследования для понимания 
основных принципов сотрудничества ма-
стеров с большой частью городского об-
щества. Существуют сведения о том, что 
на интерес к объединению художников в 
рамках благоустройства, развития обще-
доступных пространств разных населён-
ных пунктов Иркутской губернии влияло 
отношение местной власти, существую-
щей обстановки и инициативы отдельных 
общественных деятелей и их позиции. К 
концу XIX в. появляются в художествен-
ных центрах мастера, которые не только 
занимались собственным творчеством, 
продвигали живописные школы, но и от-
стаивали свою точку зрения на происхо-
дящие процессы. Они описывали эконо-
мические трудности, с которыми сталки-
вались творческие объединения при со-
здании выставочных пространств в музе-
ях и галереях Иркутской губернии. 

Примером может служить деятель-
ность генерал-губернатора Н. Н. Муравь-
ева-Амурского (1809–1881). Николай Ни-
колаевич последовательно и разумно 
подходил к вопросам о поддержании 
творческого пространства. Существуют 
документы, которые подтверждают зна-
чимость работы генерал-губернатора в 
регионе. Материалы описывают, как              
Н. Н. Муравьёв-Амурский поддерживал 

развитие художественного образования, 
участие в выставках и многие другие ме-
роприятия. В результате погружения в 
определённой области истории Сибири  
В. П. Сукачев описывал выдающиеся за-
слуги «дела на благо развития городов», 
которые были совершены в рамках 
укрепления отношений, сотрудничества 
между районами, населёнными пунктами: 
«Деятельность графа Муравьева в этой 
части империи ещё всем памятна. Присо-
единение Амурского края, борьба с от-
купщиками и золотопромышленниками, 
коренная реформа кяхтинской торговли, 
обуздание чиновников горного ведом-
ства, преследование взяточничества – вот 
в чём, главным образом, выразилось его 
управление Восточною Сибирью. Доста-
точно взглянуть на карту Сибири до му-
равьёвского времени, чтоб убедиться в 
заслуге, оказанной им России присоеди-
нением Амурского края. Нужно, кроме 
того, иметь в виду, что это присоедине-
ние совершено Н. Н. Муравьёвым вопре-
ки упорному и долгому противодей-
ствию, встреченному им в высших мини-
стерских сферах, совершено за свой страх 
и риск и, притом, одними только домаш-
ними, так сказать, средствами Восточной 
Сибири» [24, л. 16]. 

Н. Н. Муравьев-Амурский в период 
своей административной работы в Ир-
кутске создавал постепенно художе-
ственную среду для жителей, приобщал 
их к историко-культурному наследию 
Российской империи. Николай Николае-
вич проводил встречи, организовывал 
торжественные приёмы и балы. Многие 
не только участвовали в важных светских 
событиях, но и знакомились с коллекци-
ями живописи, графики, скульптуры. В 
административных зданиях: резиденции 
генерал-губернатора (Белый дом), домах 
губернаторов и купцов (В. Н. Баснин) и 
учебных заведениях (Иркутская мужская 
гимназия) – гости города Иркутска могли 
увидеть произведения отечественного и 
мирового искусства. В данный период 
создавались первые художественные цен-
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тры, места взаимодействия деятелей ис-
кусства, где обсуждались вопросы объ-
единения сибирских мастеров. Во время 
работы Н. Н. Муравьева-Амурского в 
должности генерал-губернатора Восточ-
ной Сибири (с 1847 по 1861 гг.) поддер-
живается проект по созданию ВСОИРГО 
и музея при обществе, в рамках научной 
деятельности которого организовывали 
индивидуальные и коллективные выстав-
ки сибирских художников – участников 
экспедиций. 

Николай Николаевич развивал учеб-
ные заведения, направлял в Иркутск 
лучших представителей отечественных 
художественных школ, из состава Акаде-
мии художеств. Талантливых учеников 
отправлял получать профессиональное 
образование в Петербург. Так по реко-
мендации Н. Н. Муравьева-Амурского 
иркутский художник М. И. Песков (1834–
1864) был принят пенсионером в Акаде-
мию художеств в 1855 г. 

Роль руководящих лиц имеет важное 
значение для создания пространств, кото-
рые направляли деятелей искусства на 
участие в проектах по благоустройству 
городов, появлению необходимых усло-
вий. Творческие объединения, которые 
появлялись постепенно в течение второй 
половины XIX в., стремились к тому, 
чтобы каждый мастер занимался делом 
по оформлению помещений, организации 
выставок, разрабатывал проекты по со-
вершенствованию и включению основ-
ных творческих приёмов демонстрации 
посетителям произведений искусства. 

В 1880–1900-е гг. исторические ис-
точники сообщали сведения о том, как в 
Иркутске и Иркутской губернии благода-
ря деятельности художественных объ-
единений проводились выставки, встречи 
с мастерами, на которых обсуждались 
вопросы по совершенствованию суще-
ствующих систем обучения и включения 
в программы разделов по истории искус-
ства. Также предлагалось создавать учеб-
ные заведения художественной направ-
ленности, в рамках которых происходил 

процесс подготовки специалистов для ре-
гиона. В данный период создавались 
творческие объединения: общество пере-
движных выставок в Сибири, художе-
ственный кружок при обществе любите-
лей музыки и литературы, общество рас-
пространения народного образования и 
народных развлечений в Иркутской гу-
бернии, Иркутское общество художников 
и т. д. Развивали творческие способности 
художники и при ВСОИРГО. В результа-
те изучения собраний архивов были вы-
явлены материалы о том, как художники 
участвовали в оформлении выставок, в 
процессе сотрудничества с выше обозна-
ченными общественными объединения-
ми, Товариществом передвижных выста-
вок и многими другими. 

Приведём в качестве примера то, как 
в работе по созданию выставочных про-
странств участвовали коллекционеры, та-
кие как В. П. Сукачев (1849–1920). Бла-
годаря деятельности Владимира Плато-
новича деятели искусства обращались к 
проблемам благоустройства городов. 

В одном документе известный ис-
следователь, член ВСОИРГО Дмитрий 
Даурский описывал следующее: «В стра-
ну холода и ссылки стали проникать лучи 
чистого искусства. За последние трина-
дцать лет в Иркутске было около десяти 
художественных выставок. В первой по-
ловине 1880-х гг. В. П. Сукачев в здании 
музея устроил выставку картин русских 
художников. Тут были произведения 
Судковского, Айвазовского, Маковского, 
Максимова, Орловского и других. Из си-
бирских художников на этой выставке 
фигурировал покойный Вронский со сво-
ими видами Тунки, писанными красками 
и карандашом. Под кистью Вронского 
суровая сибирская природа дышала мяг-
кими тонами благодатного юга. На этой 
выставке хотя и не было картин на си-
бирские темы, за исключением Вронско-
го, но зато иркутяне познакомились с не-
которыми из корифеев русской живопи-
си. Затем, через шесть лет В. П. Сукачев 
повторил эту выставку, дополнив её це-
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лой серией новых картин – Верещагина, 
Трутовского, Вельца, Семирадского и 
других» [25, л. 10].  

Исследователь в дальнейшем про-
должил раскрывать подробности данного 
события: «Теперь на осьминой недели 
открылась у нас в Иркутске “первая си-
бирская передвижная выставка”. Эта вы-
ставка с полным правом может имено-
ваться – сибирской, так как в ней громад-
ное большинство картин писано на си-
бирские темы, и кроме того эта выставка 
может рассматриваться как “первая ла-
сточка” сибирских передвижных выста-
вок. Томское общество любителей худо-
жеств теперь занято вопросом о периоди-
ческих передвижных выставках на почве 
объединения всех сибирских художни-
ков, а “пока что” эту идею уже реализо-
вала группа томских художников, устро-
ившая первую передвижную выставку 
сначала в Томске, а затем здесь, в Иркут-
ске, в малом зале общественного собра-
ния. Нельзя не приветствовать это доброе 
начинание, вносящее всё-таки луч света в 
сибирскую серую жизнь. Сибирь давно 
ждёт своих художников, и уже пора запе-
чатлеть красками на полотне и природу, и 
человека этой обширной страны» [26,            
л. 23]. 

Газета «Сибирь» сообщала сведения 
о работе первых представителей художе-
ственной интеллигенции в процессе вы-
ставочной деятельности научных, твор-
ческих организаций. В номере рассмат-
риваются особенности подбора и основ-
ные принципы демонстрации живопис-
ных полотен в разных городах Иркутской 
губернии, в которых принимали участие 
томские, иркутские, верхнеудинские ху-
дожники [27, л. 11]. 

Документы объясняют то, как на вы-
ставках и других художественных меро-
приятиях появлялись работы начинаю-
щих мастеров, которые продолжительное 
время участвовали в научных экспедици-
ях по изучению природных, культурных 
богатств всего региона. Приведём в каче-
стве примера фрагмент описания пред-

стоящих событий в Иркутской губернии: 
«После сукачевских выставок в 1900 г. 
была “сборная” выставка из наличных 
картин, имеющихся у кого-либо в Иркут-
ске. На “сборной” выставке дебютирова-
ли любители-художники братья Шешу-
новы (сохранились каталоги с упоминаем 
работ, которые были показаны посетите-
лям на выставках в Иркутске) с сибир-
скими пейзажами, порой недурными. В 
1903 г. была передвижная выставка 
французских художников. Вслед за 
французской в 1904 г. была устроена пе-
редвижная выставка петербургских ху-
дожников, организованная Педашенко-
Третьяковой. В Рождество и святки за 
последние годы выставлял свои картины 
г. Вучичевич, а ранее выставлял картины 
его брат. В Пасху 1909 г. в музее фигури-
ровали местные художники. И наконец, 
настоящей весной на пасхальной неделе 
было разом три художественные выстав-
ки: местных художников в музее, Лытне-
ва в здании мужской гимназии и Г. И. Гу-
ркина в здании 5-ти классного училища, 
последняя имела крупный и заслуженный 
успех» [27, л. 8]. 

На картинах сибирских передвижни-
ков главное место занял пейзаж, а затем 
жанр и портреты. Есть даже попытки ис-
торической и декоративной живописи. 
Наибольшие по размерам картины при-
надлежат кисти Л. П. Базановой. У ху-
дожницы замечается большое стремление 
к разнообразию. Она пишет портреты, 
жанр – пейзаж, ей не чужда историческая 
живопись и даже декоративная. Но не все 
её произведения заслуживают одинаково 
внимания. Бесспорно, хорошо написаны 
Л. П. Базановой портреты П. И. Макуши-
на и Г. Н. Потанина, в особенности по-
следнего. Этот портрет, помимо сходства, 
очень сочно написан по колориту, а по ри-
сунку безукоризненно. Портрет Г. Н. По-
танина можно считать центральным экспо-
натом выставки. Также профессионально 
был выполнен портрет П. И. Макушина. 
Обращает на себя внимание небольшая 
картина Л. П. Базановой «Осенняя пес-
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ня», изображающая в осенних сумерках 
мечтательно настроенную женскую фи-
гуру со скрипкой в руках. 

В этой картине можно отметить то, 
что мягко передано настроение. Живо-
писное полотно – одно из лучших произ-
ведений художницы. Как сообщают ис-
точники данного периода, которые со-
хранились в собрании архива Иркутска: 
«Недурно по тонам написана женщина-
алтайка (№ 107) в шаманском костюме 
“пред камланием”. Очень интересно 
написаны – “Черневая тарса” и типы ал-
тайцев в этнографическом отношении. 
Пожалуй, можно отметить “Степанов-
ский пруд”. Пейзаж, однако не её специ-
альность. Например, церковь, № 21, не-
дурно написана, а высящиеся за ней на 
заднем плане горы напирают на церковь. 
В картине нет воздуха. К числу неудач-
ных картин следует отнести группу ал-
тайцев, идущих со свадьбы (№ 5). На 
фоне алтайской природы мчатся на ло-
шадях всадники и всадницы. Фигуры ло-
шадей и людей скомпановы, но пейзаж 
вышел анемичным. Вместо залитого све-
том полугорья с рошкошной травой по-
лучилось что-то белесоватое, выцветшее. 
Про историческую картину “Съезд кня-
зей в Любече”, написанную в стиле по-
становки средней руки провинциальной 
оперы, без признака исторической прав-
ды, лучше умолчать. Также лучше не го-
ворить и про кондитерское произведение 
“Мечта” (панно), ибо “замыслов отваж-
ные порывы имен, давний не стяжают”, 
как говорил принц Гамлет. Про две кар-
тины самоучки крестьянина Ложкина 
следует высказать пожелание, чтобы да-
рования из народа не зарывались в зем-
лю» [27, л. 22]. 

«Из массы картин художника З. А. Ро-
каческого обращает на себя особое вни-
мание “Мыслитель” – бюст старика с ха-
рактерной головой, написанный мягко и 
колоритно. Это произведение носит сле-
ды художественной и творческой кисти, 
заставляя зрителя задуматься над про-
никновенным выражением лица старика. 

Затем недурна картина “Начетчик” (№ 
71), а в особенности этюды “Псаломщик” 
(№ 84) и “Мальчик” (№ 85). Из портретов 
кисти г. Рокачевского выделяется портрет 
проф. Махайловского, написанный рель-
ефно и правдиво. Хорош портрет инже-
нера Загорянского. Из пейзажей г. Рока-
чевского написана мягко и воздушно река 
Басандайка при летней, слегка хмуря-
щейся, погоде. Симпатичен уголок сада 
(№ 110). Интересны рижские пейзажи (№ 
90-93), а также пейзажи из окрестностей 
Томска № 94 и № 105. 

Художник Ткаченко дал две сравни-
тельно большие картины “Гроза” и “Сос-
новый лес”. Первая (№ 129) написана, по 
впечатлениям посетителей, достаточно 
хорошо, особенно воздух, дал, но сухо 
нарисован первый план – изба и береза 
тяжела, а также тяжелы и облака. Сосно-
вый лес (№ 132) написан олеграфично. 
Но зато у Ткаченко хороши этюды              
№ 137, 140, 141, 147, 148 и 150. Этюд         
№ 141 дровяник особенно колоритен и 
правдив. 

В картине П. Г. Тарасова подробно 
изображён овраг № 15. Этюд П. С. Тарско-
го “Зимой в лесу” написан мягко и коло-
ритно. “Почта на Иртыш” № 189 Н. П. Ни-
кифорова написана красочно, но оставляет 
желать лучшего. У В. И. Лукана с любо-
вью написаны маньчжурские этюды. Из 
остальных его картин, пожалуй, можно 
отметить “Дорогу в университетский 
парк” № 34, стволы и маньчжурскую 
дичь. В общем выставка для посетителей 
произвела только положительное впечат-
ление, и в ней мы приветствуем первые 
страницы сибирской художественной ле-
тописи» [28, л. 11]. 

В Иркутской губернии научные и 
общественные организации проводили 
уникальные и важные исследования при-
родных богатств, истории, промышлен-
ности, торговых отношений с разными 
территориями, взаимоотношение с ко-
ренными народами и т. д. В результате 
экспедиционной работы учёными и ху-
дожниками собирался исторический, эт-
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нографический материал, который в 
дальнейшем передавался на хранение в 
фонды музеев. Выявленные в разных об-
ластях изучения предметы описывались, 
по ним составляли каталоги и публикова-
ли статьи в местных журналах. Также по 
результатам экспедиций проводились 
конференции, круглые столы, лекции и 
отдельные встречи с учёными. При пла-
нировании международных и региональ-
ных мероприятий многие материалы от-
бирали для экспозиций, чтобы их проде-
монстрировать научному сообществу. 
Так уникальные и ценные экспонаты му-
зеев можно было увидеть на площадках 
выставок. В процессе взаимодействия по-
сетителей с музейными предметами, ко-
торые подробно представляли результаты 
наблюдений и исследований известных 
сибирских учёных, предполагалось фор-
мирование у жителей особого образа ре-
гиона и определение направления разви-
тия художественного пространства горо-
дов Иркутской губернии. 

Документы раскрывают основные 
сюжеты организации передвижных ху-
дожественных выставок, в которых при-
нимали участие мастера, исследователи 
художественного наследия региона. Рас-
сматривают проблемы, с которыми стал-
кивались создатели павильонов, новых 
площадок, мест взаимодействия разных 
представителей городского общества в 
сфере искусства, образовании и науки. 

Известно, что на картинах, которые 
демонстрировались жителям на сибир-
ских передвижных выставках в данный 
период, были изображены пейзажи 
окрестных достопримечательностей, уни-
кальных мест Байкала, Саян, Забайкалья, 
а затем разновидности жанров и портре-
ты. Отмечают исследователи отечествен-
ного искусства и то, что были показаны 
историческая и декоративная живопись. 

Живописцы, кто был свидетелем 
происходящих событий, писали в своих 
воспоминаниях положительные отзывы о 
мероприятиях, которые проводило Обще-
ство передвижных выставок в Сибири. 

Авторы отмечали результативность дан-
ной просветительской работы и возрос-
ший интерес посетителей к отечествен-
ным художественным школам [28, л. 14]. 

Выводы 

В результате создания новых, благо-
приятных условий при построении худо-
жественных связей в городах между жи-
телями, коллекционерами, художниками, 
появилась возможность сосредоточить 
внимание общественности на объедине-
ние сил по формированию творческих 
объединений, сотрудничество общества 
передвижных выставок с деятелями ис-
кусства в городах Иркутской губернии в 
рамках сопровождения научных исследо-
ваний в 1880–1900-е гг. Представленная 
деятельность общества подтверждает то, 
что художники проявляли интерес к изу-
чению и освоению художественного 
наследия региона. Выявленные материа-
лы, которые сохранились в архивах Ир-
кутска, представляют основные подходы 
в создании стабильных контактов между 
разными представителями художествен-
ной интеллигенции на протяжении всего 
периода существования Общества пере-
движных выставок. Удалось сопоставить 
известные сведения о выставках с доку-
ментальными материалами, которые по-
дробно показали участие деятелей искус-
ства и других представителей обще-
ственности, которые входили в состав 
общественных объединений, в организа-
ции творческих пространств. 

В 1880-1900-е гг. художественные 
центры становятся, по наблюдению из-
вестных учёных и общественных деяте-
лей, местами сосредоточения деятельно-
сти творческих, научных организаций. В 
процессе продолжительной работы объ-
единений создавались музеи и галереи, 
которые собирали уникальные историче-
ские материалы, сохраняли художествен-
ное наследие городов и других населён-
ных пунктов. Выявленные воспоминания 
сибирских мастеров в архивах Иркутска о 
выставках, которые проводились худож-
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никами и коллекционерами, дают воз-
можность понять, как внимание обще-
ственности сосредотачивалось на разра-
ботке новых форм выставочной деятель-
ности, работы с посетителями по распро-
странению знаний о важности существу-
ющих городов в развитии региона. В ре-
зультате анализа и подробного изучения 
исторических источников было опреде-
лено то, что работа деятелей искусства 
была направлена на расширение художе-
ственных связей между разными творче-
скими объединениями, коллекционерами. 

В дальнейшем необходимо продол-
жить раскрывать работу деятелей искус-
ства в контексте истории развития город-
ского пространства в Иркутской губер-

нии в 1880–1900-е гг. Деятельность, ко-
торая была направлена на приобщение 
жителей к отечественному искусству, 
расширяла существующие собрания жи-
вописи и графики в музеях, привлекала 
на мероприятия образованных, профес-
сиональных мастеров из других регионов, 
которые постепенно передавали знания о 
ведущих направлениях в художественных 
школах. Также становится доступным 
большое количество исторического мате-
риала из семейных архивов потомков ма-
стеров, что даёт возможность проследить 
воспоминания о прошедших событиях, 
участии деятелей искусства в развитии 
городов Иркутской губернии. 
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