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экскурсии, лектории, мастерские, музейные рублики в информационных ресур
сах университета и т.д.).

Важным подспорьем в деле актуализации и популяризации коллекции может 
послужить деятельность студентов и преподавателей в рамках совместной рабо
ты таких действующих курсов как «Этнология», «Этномузееведение», «Методика 
и методология этнографии», а также при подготовке выпускников таких программ 
и направлений подготовки как «История», «Краеведение», «Финно-угорский мир».

В процессе актуализации коллекции важна и партнерская работа, направлен
ная на привлечение и сотрудничество с преподавателями и студентами других 
кафедр и институтов, структурных подразделений университета. В качестве та
ковых могут выступить студенты и сотрудники Института искусств и дизайна, 
Института социальных коммуникаций, Научная библиотека УдГУ и др.

Таким образом, решение вышеперечисленных проблем и задач имеет реаль
ную перспективу стать хорошей возможностью для повышения уровня профес
сиональных компетенций обучающихся, реализации творческого потенциала 
студентов и сотрудников, налаживанию взаимодействия, повышению качества 
корпоративной культуры и сотрудничества внутри университета. Именно эти 
возможности являются важными и отличительными для этнографической кол
лекции кафедры истории Удмуртии, археологии и этнологии как коллекции му
зейного значения при образовательном учреждении.
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«МУЗЕУМ» БОТКИНСКОГО ЗАВОДА:
К 190-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ

В статье рассматривается история появления, организации, состав коллекций 
и источники поступлений предметов старейшего на Урале Минералогического каби
нета, созданного при библиотеке на Боткинском железоделательном заводе Вятской 
губернии в XIX в. Обозначена важность экспонатов для представления продукции за
вода на всероссийских и международных промышленных выставках, для формирова



ния фондов разных учреждений (университетов, музеев, реальных училищ). Статья 
охватывает дореволюционный период существования заводского кабинета, затем му
зея и основана на архивных документах ЦГА УР (фонд 212 «Камско-Воткинский желе
зоделательный и сталеплавильный завод»).

Ключевые слова: завод, библиотека, музеум, история, фонды, экспонаты.

Для истории музейного дела России начала XIX в. характерно появление музе
ев при заводах. Их возникновение стимулировалось, в частности, необходимостью 
изучения минералогических ресурсов Урала. По распоряжению Департамента гор
ных и соляных дел в 20-х гг. XIX в. стали создаваться «заводские музеумы». Цель 
их организации заключалась в сборе и систематизации минералов края. Также 
велика была их образовательная и просветительская роль на заводах для развития 
конкретного производства.

В соответствии с предписанием Департамента горных и соляных дел (31 декабря 
1826 г.) в главных горных заводах, в том числе в Боткинском железоделательном 
(основан в 1759 г.), были созданы минералогические кабинеты. Минералогический 
кабинет был открыт в здании Боткинской заводской конторы в 1829 г. и имел 77 
образцов минералов. Создателем его являлся Алексей Бадаев -  сын выдающегося 
русского металлурга С. И. Бадаева. «Вследствие предприятия заводской конторы от 
18 января 1825 г. имею честь доложить, что я окончил ныне расположение минера
лов здешнего кабинета по системе Р. Ж. Гаюн [эволюции минералов. -  О. XI], коих 
роспись при сем прилагаю. Практикант А. Бадаев 19 июня 1829 г.» [1, с. 201].

Важно отметить, что на Боткинском заводе «музеум» был открыт при би
блиотеке предприятия, в которой формировалось разнообразное и богатейшее 
собрание: художественная, техническая, справочная и учебная литература, пери
одические издания. Минералогический кабинет имел коллекцию полезных ис
копаемых, образцы редких пород, которые были отобраны для Горного института 
г. Санкт-Петербурга. Позднее в минералогическом кабинете стали выставлять
ся изделия, производимые на заводе, и он был преобразован в заводской музей 
[2, л. 1]. В 1841 г., согласно отчету по Камско-Воткинскому заводу, расходы на «при
умножение библиотеки» составляли 482 руб. [3, л. 8].

В XIX в. библиотека и минералогический кабинет на Боткинском заводе были 
своеобразной базой, на основе которой мастеровые могли делать опыты, работать 
с коллекцией минералов и изучать теоретически технологию производства. Об
разцы для минерального кабинета Боткинского завода доставлялись с Гороблаго
датских, Богословских и Пермских заводов.

Интересовались изделиями Боткинского завода не только для налаживания 
производства, но и для сбора предметов для фондов музеев по истории местного 
края. В этом плане любопытно письмо хирургу Боткинского завода С. Ф. Тучемскому 
с просьбой способствовать организации краеведческого музея в Оренбурге при Не- 
плюевском реальном училище экспонатами. Автор письма представляет важную ин
формацию для историков об устройстве комплексного музея. Предполагалось, что 
в музее будет три отдела, содержащих предметы, связанные с зоологией, ботаникой 
и минералогией [4, л. 2]. Такая структура комплексного музея в наибольшей степени 
отражала природные, сырьевые ресурсы местности; предметы, связанные с истори
ей, этнографией народов и была характерна для большинства уральских музеев.



Руководителем библиотеки в 1854 г. был назначен поручик, горный инженер 
Н. А. Грамматчиков [5, л. 1]. Наряду с перечнем книг, государственных указов, 
карт и таблиц, разных вещей (портреты императоров) содержащихся в библио
теке, указана и медаль, полученная Боткинским заводом на Лондонской выставке 
[6, л. 23 об.].

В 1855 г. в Боткинском заводе были сформированы три коллекции металлурги
ческих образцов (кованая цементная и литая сталь, марганец, сварочное и колоту- 
шечное железо, проволока, чугун и т.д.), первая из которых оставлена на хранение 
в заводском музее, вторая отправлена в Уральское горное училище, а третья -  
в лабораторию департамента горных и соляных дел.

Любопытный документ хранится в ЦГА УР, относящийся к 1855 г. Речь идет
0 публичной библиотеке на Боткинском заводе, на которую не отпускалось ника
ких средств. Книги выписывались от книгопродавцов по распоряжению Главной 
конторы и передавались для хранения в библиотеку. «При заводской библиоте
ке состоит минералогический кабинет, в котором разных камней и руд 387 экз., 
и здесь же хранятся 34 модели разных машин» [7, л. 178 об.].

В 1859 г. Боткинским заводом были доставлены 26 образцов в трех ящиках Мо
сковскому университету с целью «...успешного преподавания основ технологии» 
[8, л. 4]. К отправленным образцам прилагался каталог. О форме представления 
и составе коллекции свидетельствует просьба московского Берг-Инспектора об 
«...уступке в дар университету коллекции Алтайских и Уральских руд, плавней, 
шлаков, металлов, топлива, строительных материалов, моделей печей и золото
промышленных машин» [8, л. 1].

О значимости работы музея в середине XIX в. свидетельствует и  факт полу
чения сотрудником музея высокой награды России: «...за отлично-усердную 
и полезную службу награжден орденом Святой Анны III степени Грамматчиков 
Н. А., из библиотеки и музеума в Боткинском заводе. 4 апреля 1859 г.» [9, с. 201].

В 1863 г. Министерство финансов просило Боткинский завод «...по мере нако
пления ... при каталоге...» собрать минералы, заводские продукты и окаменелости 
«...для отсылки», назначенных в дар Московскому Публичному музею [10, л. 1,
1 об.], завод отправил образцы чугуна, кричного шлака, пудлингового шлака 
и т.д. [10, л. 11]. В 1864 г. «...были собраны два комплекта образцов металлов и из
делий. Один для Санкт-Петербургских военно-учебных заведений, а второй для 
Московского сельскохозяйственного заведения» [11, л. 15]. Еще один комплект был 
отправлен для Московского Военно-ремесленного заведения [11, л. 26].

О международном значении коллекций говорит тот факт, что металлургиче
ской коллекцией горных заводов (железо, медь, руда), включая Боткинский, была 
пополнена императорская консерватория искусств и ремесел в Париже. Горному 
Начальнику Боткинского завода предписывалось отправить не только образцы 
в количестве 27 наименований, которые «... должны иметь обыкновенно приня
тые для Кабинетов формат», но и каталог на русском и французском языках для 
отправки в Екатеринбург, затем в Санкт-Петербург и, наконец, в Париж [12, л. 5].

Участие Боткинского завода в промышленных выставках имело серьезный 
успех, и награды за определенные достижения в виде свидетельств, медалей 
тоже поступали в Боткинский заводской музей для хранения [13, л. 78]. «При
сланное при Предписании <...> свидетельство Казанской научно-промышленной 
выставки от 16 сентября 1890 г. за № 489, о награждении Боткинского завода за



приготовление земледельческих орудий, ... получено и передано на хранение 
в заводской музей» [14, л. 76]. Главная Контора Камско-Воткинских заводов просила 
«... хранить медаль в заводском музее и о получении донести...» [15, л. 39 об.], на 
что Конторой был получен с Боткинского завода утвердительный ответ: «Медаль 
получена и передана на хранение в заводской музей» [15, л. 40 об.].

Участие в Екатеринославской сельскохозяйственной и кустарно-промышлен
ной выставке в 1890 г. позволило Боткинскому заводу получить золотую медаль, 
а свидетельство о ней было отправлено почтой в контору» [16, л. 28].

В октябре 1868 г. коллекции образцов местных ископаемых, моделей машин 
и орудий, применяемых в горном деле, были доставлены с Боткинского завода 
в Вятский публичный музей [17, л. 4]. В 1873 г. была организована передача кол
лекции образцов минералов, характерных для Уральских гор в Сарапульское ре
альное училище [18].

Для устройства музея завода в 1875 г. была составлена смета, согласно которой 
на организацию было выделено 42 руб. 25 коп. [19, л. 4 об.]. Вероятно, эту дату сле
дует считать началом существования новой формы кабинета во второй половине 
XIX в. -  в виде музея.

И. Масловский сообщал в «Вятских губернских ведомостях» за 1890 г. о музее 
следующее: «В заводских же зданиях помещаются: музей с значительным коли
чеством образцов различных изделий и публичная библиотека, поддерживаемая 
преимущественно на частные средства» [20, с. 4].

В XIX в. Боткинский железоделательный завод принимал участие в междуна
родных (Чикаго, Лондон, Париж, Филадельфия) и российских выставках (Казань, 
Екатеринбург, Екатеринославск, Саратов, Смоленск, Вятка), на которых за экспона
ты получал медали. На выставках были представлены образцы чугуна и  стали, ма
кеты пароходов, паровозов, сельскохозяйственных орудий труда и другой продук
ции. Завод освоил более 40 различных типов земледельческих орудий. В 1896 г. 
стотысячный плуг в качестве музейного экспоната был передан Политехническо
му музею в Москве [21, с. 34].

Любопытно, что выставочные экспонаты Лондонской выставки можно было 
продавать, часть возвращали экспонентам, «...а прочие пожертвованы различным 
музеям и специальным учреждениям Великобритании [22, л. 21].

К концу XIX в. заводского музея и  библиотеки не стало, что было закономер
ным итогом «угасания» интереса предприятия к формированию и хранению 
коллекций, они выполнили роль наглядных учебных пособий для организации 
производства. Завод перепрофилировался на выпуск других изделий. В 1910 г. от
крылось механико-техническое училище для подготовки кадров для Боткинско
го завода. Необходимость в заводском музее и библиотеке как центре подготовки 
кадров для завода исчезла. Из дела о ликвидации заводского музея и передаче 
книг заводской библиотеки Боткинской земской библиотеке-читальне от 24 фев
раля 1914 г. следует, что произошло это событие «...ввиду экстренной надобности 
в освобождении занимаемого музеем помещения» [23, л. 35]. Причиной являлась 
нехватка производственных площадей на заводе. Часть экспонатов из металла 
были отправлены на переплавку в мартеновскую печь [23, л. 8 об.]. Некоторые экс
понаты были переданы Сарапульскому земскому реальному училищу в 1873 г. 
[18]. 10 июня 1914 г. Правление Общества изучения Прикамского края отправило 
уведомление в Управление Камско-Воткинского Горного округа о том, что «... кни



ги, а также модель завода, куски окаменелого дерева, кости ископаемых и модель 
эллинга... получены ... от служащего завода В. П. Григоровского» [18, л. 22].

Данные акта о ликвидации музея, находящегося в Государственном архи
ве Свердловской области (ГАСО), свидетельствуют о составе фондов и обстанов
ке помещения: «... образцы рудного железа, модель фабрик Боткинского завода, 
... модели судов, пробы железа, сталь для осей паровоза, образцы чугунного ли
тья, ... рельсы стыковые, катанные листы стали, цепи, подсвечники, дубовые рамы, 
... табуретки, чугунные орлы, гири, якоря, чертежи и таблицы, два камина, при
надлежности для заряжания орудий, аппарат Гренза, чугунные отливки, патро
ны для колес, весы, кубки ... коллекции древесных пород, минералов, колокол из 
мартеновской стали, модель эллинга. По всему имуществу велся строгий учет, все 
данные заносились в инвентарные книги» [24, с. 14].

Отметим, что в описи предметов музея нет наград (свидетельств, медалей) 
Боткинского завода, которые, судя по архивным источникам ЦГА УР, хранились 
в заводском музее [16, л. 28]. Возможно, медали были переданы в управление гор
ного округа, как, например, произошло с предметами после Лондонской выстав
ки, когда 12 металлических клинков с золотыми украшениями, представленные 
Златоустовским заводом, были отправлены в Горный департамент в г. Санкт- 
Петербург [22, л. 23].

Таким образом, появление минералогического кабинета на Боткинском заво
де в начале XIX в. было результатом изучения отечественными и зарубежными 
учеными ресурсов Прикамского края. Кабинет на заводе выполнял роль учебного 
музея и был насущной потребностью для развития горного дела на Урале, которое 
было поставлено на государственный уровень. В 1828 г. знаменитый ученый, есте
ствоиспытатель, барон А. Гумбольдт собирал на Урале образцы в двух экземплярах: 
один для собственных исследований, а второй -  для коллекции кабинета Берлин
ской Академии [25, л. 5]. Известно предписание Главного Начальника горных 
заводов Уральского хребта от 16 мая 1841 г. о содействии иностранным геологам 
-  англичанину г. Марчисону (Родерик Импи Мурчисон) и французу де Вернелю 
(геолог и палеонтолог) в поездке по казенным и частным заводам (Боткинскому 
в том числе). По приказанию Главноуправляющего Корпусом Горных инжене
ров с ними были командированы «... двое наших [Боткинского завода. -  О. К.] 
горных инженеров -  капитан Карпинский и поручик Кокшаров» [26, л. 1].

В 1859 г. Горного Начальника Боткинского завода уведомили о путешествиях 
немца Вольфганга Сарториуса барона фон Вальтерсгаузена с целью геологического 
изучения Уральского хребта, просили оказать всяческое содействие по успешному 
выполнению ученых трудов его «... в случае надобности приказать снабжать его ра
бочими для выбивания шурфов» [27, л. 5]. Профессор Казанского университета дей
ствительный статский советник Вагнер командировался «... в учение путешествие 
по Вятской губернии для исследования оной в геологическом отношении» [27, л. 4].

Проведение таких масштабных геологических изысканий заводских округов 
и обследования территорий Урала, безусловно, способствовали накоплению от
дельных образцов и формированию тематических коллекций для кабинетов и му
зеев уральских заводов, научных и образовательных заведений, а также установ
лению контактов с зарубежными учеными.

Таким образом, создание «музеума» при библиотеке на Боткинском заводе 
было тесно связано с историей железоделательного производства на Урале. Для



подготовки технических кадров для завода был важен альянс теории и практики: 
библиотека позволяла получать мастеровым теоретические знания, а «музеум» - 
формировать практические навыки с помощью изучения коллекций, моделей, что 
было перспективно для повышения уровня инженеров на заводе.

Важно отметить, что на Боткинском заводе в XIX в. существовали две органи
зационные формы учреждений: минералогический кабинет (1829-1874), а затем 
музей (1875-1914). Заводской музей стал местом хранения и презентации мине
ралов, образцов металла, моделей выпускаемой продукции, необходимых для 
успешного развития завода, являлся своеобразной летописью истории предприя
тия. Награды за производственные достижения на всероссийских и международ
ных выставках тоже хранились в заводском музее и составляли важный фонд, сви
детельствующий о признании экспонатов завода в России и в мире.

Боткинский железоделательный завод, участвовавший в XIX в. в выставках, 
во многом способствовал комплектованию фондов зарубежных и отечественных 
музеев (Императорская консерватория искусств и ремесел, г. Париж; Политехни
ческий музей, г. Москва; Вятский публичный музей, г. Вятка), учебных заведений 
(Московский университет, Дерптский университет, Горный институт в Санкт-Пе
тербурге), реальных училищ (Сарапульское, Неплюевское, Московское). Выставки 
сыграли важную роль для формирования представлений у иностранцев об уровне 
российской промышленной продукции, а заводская библиотека и музей способ
ствовали повышению технического образования на Урале.
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КОЛЛЕКЦИЯ УНИКАЛЬНЫХ «ЧАЙНЫХ МАШИН»
В ФОНДАХ МАУ «МУЗЕЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ Г. ВОТКИНСКА»

Коллекция «водогрейных сосудов» Музея истории и культуры г. Воткинска яв
ляется частью коллекции металлических нагревательных приборов и насчитывает 
48 предметов. Она включает в себя 45 самоваров, а также чайник на самовар, кофейник 
и дорожный цилиндр к самовару для хранения чая и сахара, начала формироваться 
в начале 50-х гг. XX в., активно пополнялась в конце 60-х -  начале 70-х гг. XX в. В соб
рании самоваров музея есть уникальные, один из них изготовлен воткинским масте
ром Алексеем Васильевичем Сорокиным, поэтому экспонат представляет особенный 
интерес для исследователей, коллекционеров и просто любителей старины.

Ключевые слова: Воткинск, Боткинский завод, производство самоваров, Алексей 
Сорокин.

Среди многих предметов декоративно-прикладного искусства самовары выде
ляются самобытностью и самостоятельностью, русскую «чудо-машину для чая» -  
самовар -  никогда и ни с чем не перепутаешь. Его функция ясна и памятна, и фор
ма четко соответствует этому, давая простор изобретательности мастера, который 
всю жизнь имеет дело с одним и тем же материалом, выбранным и изученным 
всеми предыдущими поколениями мастеров. Русское слово «самовар» не перево
дится на другие языки. Вот уже триста лет иностранцы ломают язык, пытаясь про
изнести его правильно. Понять, что такое самовар, не видя его, иностранцу трудно. 
А для нас, россиян, все понятно, самовар из той же компании, что и скатерть-са
мобранка, ковер-самолет. В общем, он из компании тех замечательных волшеб
ных самостоятельных и обстоятельных вещей, которые так любили наши предки, 
да и сами они были маркелами-самоделами, могли со всякой работой справиться! 
Маркел Самодел -  герой одноименной сказки нашего писателя-земляка Е. А. Пер
мяка, настоящая фамилия Биссов (1902-1982).
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