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Аннотация. В исследовании рассматривается история просветительской работы общественных организа-
ций Иркутска по приобщению жителей к искусству во второй половине XIX – начале XX вв. Представлены сюже-
ты, которые подтверждают участие мастеров в событиях и их включение в состав научных экспедиций и оформ-
ления выставок. Приводятся аргументы, которые доказывают возможности просветительской работы обще-
ственных организаций: создание творческих и образовательных пространств, расширение знаний о живописи в 
регионе и т. д. В статье проводится анализ документов, которые находятся в собрании Иркутского областного 
художественного музея им. В. П. Сукачева и Государственного архива Иркутской области. Использование новых 
выявленных источников даѐт возможность восстановить историю планирования и реализации просветительской 
работы в регионе, определить особенности участия мастеров в художественных событиях и в формировании 
интересов общественности в живописи. Деятели искусства и коллекционеры Иркутска создавали творческие и 
научные объединения, которые реализовывали экспедиционные и выставочные проекты. На собраниях данных 
организаций рассматривались возможности, которые можно было получить при составлении планов своей рабо-
ты. Воспоминания участников дискуссионных площадок, деятельность отдельных представителей художествен-
ной интеллигенции были изучены в настоящем исследовании, так как их работа влияла на формирование у го-
рожан предпочтений к отечественным и зарубежным художественным школам. 
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Abstract. The article examines the history of the educational work of public organizations of Irkutsk to familiarize 
residents with art in the second half of the 19th - early 20th centuries. The article presents plots that confirm the participa-
tion of masters in events and their inclusion in scientific expeditions and the design of exhibitions and provides argu-
ments that prove the possibilities of educational work of public organizations: the creation of creative and educational 
spaces, the expansion of knowledge about painting in the region, etc. The article analyzes the documents that are in the 
collections of the State Archive of the Irkutsk Region and the Irkutsk Regional Art Museum named after V.P.  Sukachev. 
The use of new, identified sources in the study makes it possible to restore the history of planning and implementation of 
educational work in the region, to determine the features of the participation of masters in artistic events and the fo r-
mation of public interests in painting. Artists and collectors of Irkutsk created creative and scientific associations that im-
plemented expedition and exhibition projects. The meetings of these organizations considered the opportunities that 
could be obtained by drawing up plans for their work. The article examines the memories of the participants in the di s-
cussion platforms, the activities of individual representatives of the artistic intelligentsia, as their work influenced the fo r-
mation of preferences among the townspeople for domestic and foreign art schools.  
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Во второй половине XIX – начале XX вв. 

известные научные и общественные органи-
зации руководили исследованиями в разных 
областях, в том числе по изучению культуры 
коренных народов и природных богатств 

Российской империи. По результатам 
наблюдений, анализа увиденного учѐными 
был собран большой объѐм материала как 
этнографических, так и зафиксированных 
мастерами свидетельств на холстах и бума-
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ге. Изобразительные источники, созданные 
художниками, которых включали в состав 
экспедиций в отдалѐнные населѐнные пунк-
ты, дают представления об уникальности, 
расширяют знания о регионе. Возможность 
знакомства с наблюдениями известных об-
щественных деятелей прошлого в сибирских 
архивах предполагает определение особен-
ностей формирования художественного про-
странства Иркутска. 

Во многом для понимания исторических 
процессов необходимо подробное изучение 
основных этапов освоения территории раз-
ными представителями общественности: 
учѐными, коллекционерами, художниками. 
Так купечество собирало уникальные пред-
меты искусства, которые вошли в состав 
научных, общественных, частных музеев и 
галерей, где экспозиции раскрывали основ-
ные этапы развития всего региона. Художни-
ки создавали живописные полотна в ходе 
самих походов и выставляли в городских об-
щедоступных местах. 

Как известно, исследования современных 
историков в большей части сосредоточены 
на том, чтобы восстановить историю органи-
зации этнографических экспедиций, которые 
были направлены на улучшение экономиче-
ского, социального положения населения от-
далѐнных территорий, окраин Российской 
империи во второй половине XIX – начале XX 
вв.  В научных трудах отмечалась обширная 
деятельность разных представителей худо-
жественной интеллигенции (художников и 
коллекционеров) в событиях. Необходимо не 
только исследовать во всех подробностях 
жизнь известных участников процесса, но и 
их просветительскую работу по организации 
и проведению выставок, экскурсий и других 
важных мероприятий. Так деятельность ху-
дожников Ф. М. Белкина, Н. А. Андреева, 
Б. И. Лебединского, которые участвовали в 
экспедициях по изучению Байкальской Сиби-
ри и Севера, была направлена на просвеще-
ние, приобщение к искусству, рост интереса к 
истории культуры народов среди жителей 
городов. Создание исторических полотен, 
пейзажей, портретов, которые отражали уни-
кальность сибирской речной системы, озера 
Байкал, формировали определѐнный образ 
единого региона в контексте его экономиче-

ского, культурного, научного развития. Ма-
стера и коллекционеры считали, что сохра-
нение и изучение художественных ценностей 
данных территорий и включение их в про-
грамму развития Сибири, поможет сохранить 
их уникальность. 

Деятельность художественной интелли-
генции, исследователей водного простран-
ства Севера и Байкальской Сибири влияла 
на формирование художественной жизни, 
развитие социокультурных связей между 
разными представителями городского обще-
ства, приобщение иркутян к зарубежному и 
отечественному искусству. Пополнение фон-
дов музеев и частных собраний новыми жи-
вописными и графическими полотнами рас-
ширяло знания о природных и культурных 
богатствах, повседневной жизни коренных 
народов отдалѐнных территорий. 

Цель данного исследования состоит в 
том, чтобы представить возможности просве-
тительской работы общественных организа-
ций Иркутска по приобщению жителей к ис-
кусству во второй половине XIX – начале XX 
вв. Задачи определены следующие: изучить 
историю организации художественных собы-
тий; жизнь и творчество известных предста-
вителей художественной интеллигенции; ис-
торические источники, которые сохранили 
записи о работе художников и коллекционе-
ров в Иркутске. 

В исследовании используются документы 
из фонда Восточно-Сибирского отдела Им-
ператорского Русского географического об-
щества (далее – ВСОИРГО), который входит 
в состав Государственного архива Иркутской 
области и личные дела из собрания Иркут-
ского областного художественного музея им. 
В. П. Сукачева. Рассматриваются историче-
ские свидетельства о Ф. М. Белкине, Н. А. 
Андрееве, Б. И. Лебединском, которые ак-
тивно занимались исследовательской, вы-
ставочной работой в составе творческих и 
научных организаций. Ценность и актуаль-
ность данных источников состоит в том, что 
художественная интеллигенция оставляла 
свои впечатления о тех событиях, которые 
происходили в городах Байкальской Сибири 
во второй половине XIX – начале XX вв. Дея-
телей искусства интересовало то, как обще-
ство стремилось развивать регион в разных 
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направлениях, в том числе рассматривались 
проекты по изменению экономического, куль-
турного положения жителей. 

Работа Ф. М. Белкина, Н. А. Андреева,  
Б. И. Лебединского в составе научных и 
творческих организаций представлена во 
многих трудах исследователей, которые за-
нимались и занимаются изучением истории 
Сибири. Так определѐнные сюжеты из жизни 
художников можно встретить в статьях и кол-
лективных монографиях историков и музей-
ных работников [1, с. 10–13; 2, с. 15–18]. Ор-
ганизация научных исследований и участие в 
них мастеров, судьба иркутского купечества в 
контексте развития художественного про-
странства рассматривались в подробных ис-
следованиях иркутских историков [3, с. 25; 4; 
5, с. 75–77]. 

Большинство опубликованных за послед-
нее время работ о коллекционерах, художни-
ках, собраниях предметов искусства, которые 
входят в состав крупных музеев Иркутской 
области, используются в настоящем, так как 
большинство документов об исторических 
событиях второй половины XIX – начала XX 
вв. исследователями были введены впервые 
в современный период. Так статьи и моно-
графии Т. В. Паликовой, Е. С. Манзыревой, Т. 
Г. Ларевой дают представление о том, как 
формировалась художественная жизнь в Во-
сточной Сибири [6; 7; 8, с. 31]. Большая часть 
работ известного искусствоведа, историка А. 
Д. Фатьянова была посвящена восстановле-
нию свидетельств о включении мастеров в 
состав научных экспедиций по изучению ис-
тории коренных жителей Байкальской Сиби-
ри, выявлению особенностей природных 
объектов. Также автор прослеживал судьбы 
воспитанников Академии художеств, изучал 
живописные полотна, которые появились в 
фондах Иркутского областного художествен-
ного музея им. В. П. Сукачева в разное время 
[9, с. 10–12; 10, с. 26]. 

Основные этапы организации научных ис-
следований и включение в состав экспеди-
ций художников на всей территории Байкаль-
ской Сибири в начале XX века были пред-
ставлены в статьях и монографиях иркутско-
го историка Ю. П. Лыхина [11, с. 15–17]. Зна-
чение данных работ заключается в том, что 
исследователем были опубликованы истори-

ческие источники о жизни и деятельности 
мастеров, которые активно участвовали в 
работе научных организаций, воспоминания, 
передающие впечатления о том, как художе-
ственная интеллигенция знакомилась с от-
далѐнными регионами. Историю развития 
взаимоотношений между разными предста-
вителями городского общества Иркутской 
губернии представили иркутские историки в 
известных монографиях разных лет. Также 
роль художественной интеллигенции в при-
общении иркутян к предметам искусства 
продолжает изучать настоящий автор статьи 
[12]. 

Возможности просветительской работы 
общественных организаций Иркутска можно 
выделить следующие: создание научных и 
образовательных пространств, сбор и обра-
ботка материалов, полученных по результа-
там экспедиций, расширение знаний о живо-
писи в регионе и другие. В качестве примера 
рассмотрим просветительскую работу из-
вестных представителей художественной ин-
теллигенции. Так одним из исследователей 
водного пространства Севера и Байкальской 
Сибири является Ф. М. Белкин (1869-?). Фѐ-
дор Михайлович – известный военный моряк, 
гидрограф, исследователь Онежского озера 
(1894 г.) и озера Байкал (1897 г., 1900–1902 
гг.), Северного Ледовитого океана (1898–
1899 гг.), Балтийского моря (1907–1909 гг., 
1913–1917 гг.), один из первых русских офи-
церов-подводников, изобретатель и худож-
ник. Ф. М. Белкин участвовал в научных гид-
рографических экспедициях, которые органи-
зовывало ВСОИРГО. 6 января 1897 г. был 
подписан «высочайший приказ по флоту» о 
назначении подполковника Ф. К. Дриженко 
начальником экспедиции, а 22 января по-
мощник начальника гидрографической экс-
педиции Байкальского озера, мичман Ф. М. 
Белкин уже отправился в село Лиственичное, 
чтобы «озаботиться» подготовкой судовых 
средств для будущих работ. Его главной за-
дачей было наблюдение за постройкой в ма-
стерских по сборке парома 8 гребных судов 
(4 – весельных катеров и 4 – весельных 
ялов). Кроме того, мичман должен был про-
контролировать приготовления к плаванию 
парохода «Иннокентий» и заняться наймом 
рабочих. В результате подробного изучения 
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местного ландшафта, водного пространства, 
коренного населения он создавал живопис-
ные полотна, которые затем демонстрирова-
лись жителям на общедоступных выставках в 
музее ВСОИРГО. В память о трудовом по-
двиге моряков вернувшийся из экспедиции 
лейтенант Ф. М. Белкин напишет картину с 
видом скалы Большая Колокольня. Работа 
будет находиться в доме Ф. К. Дриженко в 
Петербурге [13, с. 36]. 

В научных экспедициях ВСОИРГО по изу-
чению сибирских рек: Енисея, Ангары, Лены, 
Северного Ледовитого океана, озера Байкал 
принимал участие Н. А. Андреев (1889–1938). 
Николай Андреевич – известный сибирский 
художник, исследователь. Активно принимал 
участие в выставках Иркутского общества 
художников, показывал свои работы не толь-
ко в Иркутске, Красноярске, Новосибирске, но 
и далеко на Севере – в Якутске. Н. А. Андре-
ев был одним из создателей общества «Но-
вая Сибирь», также поддерживал инициативу 
об учреждении единого Союза советских ху-
дожников в Иркутске в 1932 г. Сохранились 
живописные полотна художника, которые со-
здали образ Севера Сибири: «Якуты» (1924 
г.), «На крайнем севере» (1922 г.), «Пугович-
ник (Такмосит)» (1925 г.), «Тунгусы» и «Соба-
ки Севера» (1935 г.) и другие [14, с. 45]. 

В процессе полярной гидрографической 
экспедиции на Северный Ледовитый океан в 
1921 г. мастер выбирал обширные виды с 
берегов рек, океана, чтобы было хорошо 
видно зрителям знаменитые северные пей-
зажи. Многие сюжеты узнавали и учѐные, 
гидрографы. По результатам научной работы 
произведения Н. А. Андреева были пред-
ставлены на осенней выставке Иркутского 
общества художников в 1919 г., где обще-
ственность их высоко оценила. Как писали о 
нѐм современники: «Н. А. Андреев, как ху-
дожник, много работал над собой, он любил 
Север. Чтобы лучше изучить его, весной 
нанимался в организацию продавцом на тор-
говые судна и плыл на них до Якутска, с 
остановкой на пристанях для торговли. В Ир-
кутск возвращался с последним пароходом. 
Такие путешествия повторялись несколько 
лет. Во время плавания он зарисовывал осо-
бо интересные и нужные ему места на Лене 

для задуманной им картины»1. Таким обра-
зом, Николай Андреевич создавал уникаль-
ные живописные полотна, которые вошли в 
состав научных музеев и частных коллекций. 

Также в научных экспедициях принимал 
участие Б. И. Лебединский (1891–1972). Бо-
рис Иванович – известный иркутский график, 
живописец, создатель исторических полотен, 
долгое время работал в Комитете Севера 
(1924–1935). Борис Иванович активно со-
трудничал с западными и местными масте-
рами, которые вместе с ним принимали уча-
стие в исследованиях водного пространства 
Байкальской Сибири и Севера. Большинство 
живописных полотен (пейзажи сибирских рек, 
озера Байкал, портреты коренных жителей), 
которые были созданы во время научных 
экспедиций в начале XX в., были представ-
лены на выставках Общества поощрения ху-
дожеств с 1910 г. и в музее ВСОИРГО на вы-
ставках Иркутского общества художников с 
1920 г. Мастер – автор живописных и графи-
ческих работ: «Багульник в Саянах» (1922 г.), 
«Горный пейзаж», «Река», «Аршан» (1931 г.), 
«Тайга сибирская» (1947 г.), «Байкал» (1947, 
1958, 1966 гг.), «Сказка о Байкале» (1969 г.) и 
многих других. 

В 1969 г. вышла статья А. Д. Фатьянова в 
газете «Восточно-Сибирская правда», кото-
рая показала участие Бориса Ивановича, 
совместно с другими западными художника-
ми, в создании в 1920-е годы иллюстраций 
для первых журналов советского государ-
ства. Искусствовед пишет следующее: «В 
Иркутском областном художественном музее 
имеется редкий рисунок Куно Гоппе, изобра-
жающий прижизненный портрет В. И. Ленина. 
Упоминалось также и  о том, что обнаружена 
открытка, воспроизведѐнная с этого уникаль-
ного портрета, изданная Иркутским отделом 
Центропечати в 1920 году»2. В результате 
поиска сведений об авторе изображения на 
письма откликнулся В. Я. Лэлайс – житель 
села Большой Кашелак Куйтунского района, 
который сообщил, что у него также имеется 
открытка с этого портрета, но издана не Цен-
тропечатью, а Государственным издатель-

                                                             
1
 Архив Иркутского областного художественного музея 

им. В. П. Сукачева (Архив ИОХМ). Личное дело Н. А. 
Андреева. Л. 10. 
2
 Архив ИОХМ. Личное дело Б. И. Лебединского. Л. 16. 
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ством в Иркутске в 1920 году. Библиотекарь 
Иркутского областного художественного му-
зея им. В. П. Сукачева Н. Н. Донской обнару-
жил третье воспроизведение данного порт-
рета в журнале «Пламя революции» в № 1 за 
1920 г., изданный в Иркутске Дорполитотде-
лом Забайкальской железной дороги. Облож-
ка журнала, где был опубликован портрет В. 
И. Ленина, изображающая рабочего, срыва-
ющего оковы, выполнена бывшим военно-
пленным художником (немцем) Рудольфом 
Шейном, который с установлением Совет-
ской власти в Иркутске, перешѐл на сторону 
революционного народа. Также был опубли-
кован портрет Карла Маркса, где стоят ини-
циалы (подпись) «Б. Л.». Автор данного 
изображения, как установили сотрудники Ир-
кутского областного художественного музея 
им. В. П. Сукачева, был Б. И. Лебединский. 

Борис Иванович ответил А. Д. Фатьянову 
о немецком художнике: «Да, помню Куно 
Гоппе – создателя портрета Ленина. Он тоже 
был военным и вместе со мной работал в 
экспедиции заготовительных государствен-
ных бумаг. Здание это сохранилось и сейчас. 
Оно находится в Маратовском предместье. 
Сейчас в нѐм ликѐрно-водочный завод. 
Позднее Куно Гоппе вместе с другими быв-
шими военнопленными художниками первой 
империалистической войны выехал в Читу, а 
затем к себе на родину – в Европу»3. 

В результате исследования портрета В. 
И. Ленина было определено, что работа вы-
полнена в 1920 г. в Иркутске тонким пером 
чѐрной тушью на тонированном серой аква-
релью фоне небольшого листа полуватмана. 
Позднее достаточно часто создавались копии 
с оригинала в разных издательствах. В 1960–
1970-е гг. сотрудники Иркутского областного 
художественного музея им. В. П. Сукачева 
обратились в разные учреждения культуры 
для выявления новых сведений о художнике. 
Центральный музей им. В. И. Ленина отве-
тил, что им неизвестно о Куно Гоппе, но счи-
тают целесообразным передать уникальный 
портрет в Москву. Венгерский журнал эспе-
рантистов опубликовал статью о портрете, 
ссылаясь на сведения из газеты «Восточно-
Сибирская правда» (1969 г.), где обращается 

                                                             
3
 Архив ИОХМ. Личное дело Б. И. Лебединского. Л. 18. 

к читателям с просьбой помочь в поиске ма-
териалов об авторе портрета. Многие факты 
о данной работе остаются малоизвестными в 
наше время и требуют продолжения более 
глубокого исследования о тех мастерах, кто 
начинал свою творческую деятельность в 
процессе создания научных объединений. 

Также художественные мероприятия про-
водил Р. С. Пророков (1858–1936). На вы-
ставках в Иркутске можно было познакомить-
ся с живописными полотнами из собрания 
сибирского коллекционера (Н. В. Лодейщико-
ва, В. Д. Вучичевича-Сибирского и многих 
других). Данные полотна представляют осо-
бую ценность, так как они формировали об-
раз Севера и Байкальской Сибири, отобра-
жали речную систему региона. Каталоги и 
эпистолярное наследие коллекционеров со-
общают, что с 1909 по 1917 гг. по инициативе 
и активном участии Р. С. Пророкова в Иркут-
ске организовано девять выставок, где были 
представлены разные художественные шко-
лы4. 

Деятельность иркутских коллекционеров 
по изучению истории создания работ, отоб-
ражающие природные и культурные богат-
ства Байкальской Сибири и Севера, изучал 
А. Н. Турунов (1893–1954). Анатолий Нико-
лаевич известен как историк, исследователь 
истории художественного пространства Бай-
кальской Сибири. Писал научные статьи по 
искусству, раскрывал жизнь и творчество 
многих сибирских мастеров, которые участ-
вовали в научных экспедициях по освоению 
региона. Также Анатолий Николаевич изве-
стен как активный участник художественных 
событий: выставок живописных полотен, 
скульптур и других ценных и редких предме-
тов. В фондах Иркутского областного худо-
жественного музея им. В. П. Сукачева пред-
ставлены акварели художника, раскрываю-
щие особенности региона. 

В Иркутске сохранилась подробная пере-
писка А. Н. Турунова с музейными сотрудни-
ками о том, как создавались известные кол-
лекции предметов искусства. Источники со-
общают также о том, как фонды музеев по-
полнялись работами мастеров-
исследователей водного пространства Бай-

                                                             
4
 Государственный архив Иркутской области (ГАИО). 

Ф. 293. Оп. 1. Д. 162. Л. 4. 
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кальской Сибири и Севера. Приведѐм в каче-
стве примера одно письмо 

А. Н. Турунова: «Уважаемые товарищи! 
Ваш ответ на запрос о работах художника М. 
И. Пескова получил. Благодарен за сообще-
ние сведения и обещание прислать фото-
снимки с имеющихся у Вас двух художе-
ственных работ М. И. Пескова. Было бы ин-
тересно собрать в Вашем музее фотоснимки 
всех известных работ этого художника. Воз-
можно, что в Иркутске можно найти и другие 
его работы. Я уже сообщал Вам, что на вы-
ставке «Старый Иркутск» (кажется в 1914 г.) 
экспонировались два портрета его работы 
«Лаврентьевых» (из собрания Собакарѐва). 
Возможно, что они и сейчас имеются в семье 
Собакаревых. Жена Собакарева урождѐнная 
Лаврентьева. Хорошо бы сфотографировать 
эти портреты. Собакаревы жили где-то в 
районе улицы Желябова (б. Мало-
Трапезниковая). На выставку «Старый Ир-
кутск» приходила сестра М. И. Пескова и 
обещала дать сведения о художнике, но то-
гда никто не заинтересовался и даже не 
спросили еѐ адреса. Позднее в местной газе-
те печатали вызов к работам М. И. Пескова, 
но никто на него уже не откликнулся»5. 

Таким образом, в результате активной 
просветительской работы мастеров в соста-
ве научных экспедиций по изучению культур-
ного и природного наследия Байкальской 
Сибири и Севера во второй половине XIX – 
начале XX вв. осваивались отдалѐнные тер-
ритории, которые постепенно включались в 
единый экономический, культурный процесс. 
Художественная интеллигенция участвовала 
в формировании коллекций предметов ис-

кусства в музеях и галереях. В данный пери-
од мастера подробно изучают собранный ма-
териал, раскрывающий особенности окраин 
Российской империи. Многие предметы де-
монстрируются для жителей на общедоступ-
ных площадках. Также их включают в состав 
и международных выставочных проектов: 
научно-технических, сельскохозяйственных. 
Данные выявленные материалы были высоко 
оценены экспертами, учѐными на разном 
уровне. Организаторы, оформители павиль-
онов получали высшие награды от членов 
экспертных комиссий. Проекты поддержива-
ла общественность: купечество, представи-
тели губернской и городских властей и мно-
гие другие. Благодаря представленным сви-
детельствам, можно сделать вывод о том, 
что просветительская работа общественных 
организаций давала определѐнные возмож-
ности, которые общество активно использо-
вало в процессе развития региона. 

Стоит отметить то, что изучение собран-
ных и включѐнных в состав музейных фондов 
предметов проводится и в настоящее время. 
Необходимо продолжить восстанавливать 
исторические сюжеты, связанные с экспеди-
ционной и выставочной работой художе-
ственной интеллигенции Иркутска. На дан-
ный момент не хватает достаточного объѐма 
документов, которые бы помогли раскрыть 
тему, ответить на спорные вопросы. Исполь-
зование новых источников из музейных, лич-
ных архивов родственников художников, поз-
волит подробно рассмотреть участие масте-
ров в научных экспедициях по изучению 
культурных и природных богатств региона во 
второй половине XIX – начале XX вв. 
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