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г. Ижевск, Удмуртская Республика

ЗАВОДСКОЙ МУЗЕЙ КАК ЦЕНТР ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ  
ЖИЗНИ ГОРОДА ВОТКИНСКА В 70–90-е гг. XX в. 

В статье рассматривается краткая история старейшего заводского музея «Выставка исто-
рии завода» в г. Воткинске в 70–90-е гг. XX в. Представлена краткая характеристика экспози-
ции, ее структура, принцип организации и содержание индустриального наследия, хранящего-
ся в музее, показана роль заводского музея в обществе и культурной жизни города.

Ключевые слова: музей, история, Воткинск, 70–90-е гг. XX в., завод, историко-культур-
ное и индустриальное наследие

Историографический обзор отечественной литературы позволяет отметить на-
учные публикации о заводских музеях, которые по содержанию делятся на работы, 
посвященные истории и деятельности конкретных музеев, и статьи общего характе-
ра, в основном о роли заводских музеев в образовательном пространстве, их оценке 
с точки зрения историко-культурного наследия региона. В трудах Н.Е. Болдыревой 
поднимаются вопросы имиджа заводского музея на предприятии, рассматривают-
ся функции и перспективы развития заводских музеев, их место в индустриаль-
ном городе и проблема сохранения заводских музеев как части историко-культур-
ного наследия [Болдырева 2006: 35–37; 2007: 75–77; 2012: 29–35; 2013: 48–51].  
Важным выводом исследователя можно назвать положение о том, что заводские му-
зеи необходимо сохранять как «неотъемлемую часть общечеловеческого культурного  

Музеи городов-заводов: опыт сохранения и продвижения наследия
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наследия» [Болдырева 2013: 48]. В.Н. Попов, А.А. Рожков, В.Д. Грунь обращают вни-
мание на 30 российских музеев горного дела, из них 20 музеев, содержащих инфор-
мацию в экспозициях по горному делу, относятся к муниципальным и краеведческим. 
Авторы отмечают, что под эгидой ЮНЕСКО действует Международный комитет по 
сохранению индустриального наследия, который объединяет 70 стран [Попов 2007; 
Попов и др. 2007]. А.К. Филякова подчеркивает возможности технических музеев 
в решении задач популяризации научных знаний, специфику технических музеев, 
связанную с их наглядно-демонстрационными возможностями и предлагает методы 
развития познавательного интереса посетителя в музее [Филякова 2015: 188–191].  
И.Я. Мурзина, А.А. Мурзин в статье «Музеи горного дела: новое образовательное 
пространство и репрезентация культуры» анализируют экспозиции горных музеев, 
предлагая перспективные направления для актуализации производственной культуры 
в России [Мурзина и др. 2016: 68–75]. Таким образом, в современном обществе наблю-
дается теоретический и практический интерес исследователей к промышленным музеям.

В настоящее время в музейной сети Удмуртии сложилась профильная группа 
ведомственных (заводских) музеев г. Ижевска (Музей истории завода «Ижмаш», 
Музей истории завода «Ижсталь», Музей истории «Ижевского мотозавода “Акси-
он-Холдинг”», Музей истории автозавода и другие), г. Воткинска (Музей Воткин-
ского завода), г. Можги (Музей истории завода «Свет»), г. Глазова (Музей Трудо-
вой Славы Чепецкого механического завода), г. Сарапула (Музей Трудовой Славы 
Сарапульского электрогенераторного завода, Музей Сарапульского радиозавода) 
[Казанцева 2012: 599–604]. В фондах и экспозициях музеев хранятся уникальные 
вещественные источники и документы, связанные с индустриальным наследием, 
имеющие как широкие хронологические рамки (с XVIII в. по настоящее время), так 
и тематическое разнообразие (военная продукция, оснащение для сельского хозяй-
ства, машиностроения, приборостроения, освоения космоса и т.д.). В музеях пред-
ставлена отечественная история науки и техники, развития технологий, портреты 
знаменитых изобретателей, рационализаторов производства, история промышлен-
ных предприятий Удмуртии и СССР.

Богатейшие коллекции заводских музеев Удмуртии как часть историко-культур-
ного наследия не востребованы в современном обществе. Причинами такого поло-
жения музеев является недостаток площадей, кадров и финансов. Устарело музейное 
оборудование, которое иногда уже само по себе представляет раритетную обстанов-
ку интерьера 70–90-х гг. XX в., хотя выход есть – показ экспонатов в виртуальном 
пространстве, с применением современных каналов общения с музейной аудитори-
ей (социальных сетей, сайтов в Интернете).

Отметим, что Удмуртия богата не только индустриальным наследием, здесь по-
степенно сложился определенный тип культуры – индустриальный. Актуален во-
прос о сохранении не только материальной, но и духовной культуры населения горо-
дов-заводов, к которым относится г. Воткинск.

Определенная проблема отечественной историографии – отсутствие обобщаю-
щих научных работ по истории промышленных ведомственных музеев Удмуртии. 
Лакуна частично заполняется в данной статье, подготовленной на основе архивных 
источников, личных бесед автора в 1979 г. с одним из руководителей заводской вы-
ставки А.З. Воротовым, местной периодики и краеведческой литературы.

В одной из публикаций автора проанализирована история заводского музея  
в г. Воткинске с момента его появления в первой трети XIX в. до начала XX в.  
[Казанцева 2019: 47–53]. Железоделательный завод был для Воткинска градообразу-
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ющим предприятием, таковым он остается и в настоящее время. Сведения о завод-
ском музее первой половины XX в. фрагментарны и упоминаются в трудах в связи  
с историей или юбилеем завода, в основном в периодической печати воткинских 
краеведов: В.Н. Ступишина, А.З. Воротова, С.М. Бусыгина, Ю.А. Ломаева [Ступи-
шин 1976: 96; Воротов 1983: 4; Бусыгин 1995: 5; Ломаев 2000: 499].

В феврале 1968 г. в центре г. Воткинска в здании Дома культуры им. В.И. Ленина  
(ул. Кирова, 1) была торжественно открыта выставка-музей истории завода  
[ЦГА УР. Ф. Р-785. Оп. 4. Д. 16. Л. 17]. В течение 1970–1990-х гг. выставка распо-
лагалась в большом зале четвертого этажа данного здания на центральной площади 
города (ил. 1). Экспозиционная площадь музея насчитывала 200 кв. м, на ней разме-
щались около 1400 экспонатов. По мнению руководителя экспозиции А.З. Воротова, 
цель «Выставки истории Воткинского завода» заключалась в отражении истории ма-
шиностроительного предприятия путем представления выпускаемой заводом про-
дукции [Информант Воротов 1979]. Посетителям были продемонстрированы архив-
ные документы, фотографии, модели и экспонаты – продукция завода. В экспозиции 
были выставлены фотографии передовиков и рационализаторов производства, това-
ры, отмеченные «Знаком качества».

А.З. Воротов – краевед, историк, первый директор заводского музея (с 1968 по 
1988 гг.), известная личность в истории г. Воткинска [Башегурова и др. 2016: 4]. 
Анатолий Захарович сменил краеведа В.Н. Ступишина на посту директора заводско-
го музея. Тематика исследовательских интересов А.З. Воротова была необычайно 
широка: история завода, трудовых династий, история отдельных экспонатов музея. 
Он был автором постоянных публикаций, посвященных истории завода и выставки, 
в местной периодической – заводской, городской и республиканской – печати [Воро-
тов 1983: 4]. Анатолий Захарович был интереснейшим собеседником, что ощутила 
и я, общаясь с ним в 1979 г. В 1981–1982 гг. он организовал обновление экспозиции 

1. Здание Дома культуры им. В.И. Ленина на Площади им. павших за революцию борцов.  
Воткинск. 2003 г. Коллекция фотодокументов ЦГА УР
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музея. Анатолий Захарович проводил экскурсии, встречался с ветеранами войны  
и труда, завода и города, сотрудничал с другими музеями и краеведами страны,  
выясняя новые сюжеты в истории завода.

Продолжил дело А.З. Воротова на посту директора (с 1988 по 1994 гг.) краевед 
С.М. Бусыгин. С 1995 г. музеем Воткинского завода (по совместительству) руково-
дил начальник отдела информации, пропаганды передового опыта, изобретательства 
и рационализации Ю.А. Ломаев. Он имел техническое образование, окончил Вот-
кинский филиал Ижевского механического института по специальности «Производ-
ство летательных аппаратов» и с 1988 по 2015 гг. возглавлял музей Федерального 
государственного унитарного предприятия «Воткинский завод».

Организаторами заводского музея выступили краеведы, городская интеллиген-
ция, руководители и работники завода; участие жителей в создании музея было пре-
стижным делом в городе.

Важно отметить, что музейная экспозиция отражала основные исторические 
этапы становления и развития Воткинского железоделательного завода и представ-
ляла посетителям выпуск всех разнообразных изделий в хронологическом порядке.

История создания выставки частично представлена в воспоминаниях художника 
А.И. Быкова: «Когда встал вопрос об оформлении постоянно действующей выставки 
истории завода (чаще говорили музея завода), то работу… доверили нашему отделу 
(№ 128)… изучили опыт экспонирования в музеях Москвы и Ленинграда. За ос-
нову взяли московский музей архитектуры… Чистили ржавчину с металлических 
музейных предметов и покрывали их графитом… собирали недостающие предметы, 
материалы, фотографии, обсуждали концепцию музея, тексты планшетов. Затем все 
поступало… инженеру Геннадию Колоскову, редактировавшему тексты… фотогра-
фический материал прошел через руки фотографов Н. Пестова и М. Голдобина… 
все относились очень добросовестно и музей завода подготовили к установленному 
сроку…» [Быков 2000: 27–28].

Следует подчеркнуть характер экспозиции, выстроенной по историко-хроно- 
логическому принципу. Отличительными чертами выставки являлись образцы 
техники – подлинные экспонаты и многочисленные макеты, а также документы, 
раскрывающие во всем многообразии исторические вехи развития производства:  
от легкого до тяжелого машиностроения. Устроителями выставки был успешно при-
менен принцип наглядности в экспозиции. Несомненный интерес у посетителей  
музея вызывали макеты пароходов, паровозов, сельскохозяйственного оборудования,  
а также фотографии продукции, выпускаемой заводом в годы Великой Отечествен-
ной войны: артиллерийские пушки ЗИС-2, ЗИС-3 и другая техника.

В 1979 г. экспозиция представляла собой пространство, в котором располагались 
традиционные пристенные и напольные витрины, стенды, размещенные по периме-
тру прямоугольного зала, также были установлены на подиумах крупногабаритные 
экспонаты. Отметим, что в здании Дома культуры работала техническая библиотека 
завода, что способствовало формированию знаний в области техники и технологии 
производства у студентов Воткинского филиала Ижевского государственного техни-
ческого университета и инженерно-технических работников завода.

По структуре экспозиция состояла из двух отделов: истории дореволюционно-
го прошлого завода и истории завода в советское время. Отделы включали шесть 
разделов: завод в период феодализма (кричное производство), завод в период раз-
вития капитализма (якорное производство, пароходы, паровозы, мосты, сельско-
хозяйственное машиностроение), завод в довоенный период (экскаваторы, драги), 
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Великая Отечественная война (производство пушек, ЗИП артиллерийских батарей), 
период послевоенного восстановления народного хозяйства (производство локомо-
билей, транспортеров), период развернутого строительства коммунизма (производ-
ство вертикально-фрезерных станков, узлов и деталей к автомобилям «Москвич»  
и т.д.). Таким образом, в организации материалов выставки прослеживалась чет-
кая структура, основанная на марксистско-ленинской периодизации истории СССР,  
характерная для отечественных государственных музеев 70–80-х гг. XX в.

Основным источником комплектования фондов являлся завод, исправно постав-
лявший в музей образцы выпускаемой продукции. Макеты изготовлялись местны-
ми умельцами в соответствии с чертежами оригинала. В фондах музея постепенно 
сложились тематические коллекции моделей, например, пароходов, которые были 
построены на заводе.

Особое место в экспозиции заводского музея занимали награды (медали, свиде-
тельства, благодарности, памятные адреса, подарки) за участие и победы Воткин-
ского завода в промышленных выставках различного уровня [ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1.  
Д. 9700. Л. 78].

Индустриальное наследие, в рассматриваемый период хранящееся в музее, было 
разнообразным. Отметим и уникальные экспонаты, среди которых, в частности, была 
плита чугунная, отлитая в 1840 г. мастером-металлургом Платоном Светлаковым, один 
из вариантов надписи к памятнику «Якорь» на плотине завода [Воротов 1979: 4]. Экс-
позицию музея дополняли научно-вспомогательные материалы, раскрывающие и де-
тализирующие историю завода. Например, карта СССР, на которой были обозначены 
города (их насчитывалось около 30), куда завод отправлял свою продукцию. Представ-
лены были и портреты передовиков производства, продукция для быта.

Необходимо отметить публичный характер выставки-музея в рассматриваемый 
период его существования. Экспозиция «Выставка истории завода» была доступна 
всем жителям и гостям г. Воткинска, располагалась в центре города, что было очень 
удобно для желающих узнать историю завода. Наиболее частыми посетителями вы-
ставки были школьники города и заводчане. Посещаемость выставки достигала око-
ло 2 тыс. чел. в год, безусловно, много для небольшого города [Перевощиков 1992: 148].

В 90-е гг. XX в. музейная экспозиция выставки ГПО «Воткинский завод» так-
же состояла из восьми разделов, но уже других по содержанию: основание заво-
да и дореформенный период (1757–1860 гг.), период развития капитализма (1861– 
1917 гг.), период Октябрьской социалистической революции и Гражданской вой- 
ны (1917–1922 гг.), восстановительный период и годы первых пятилеток (1925– 
1940 гг.), период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.), послевоенный пе-
риод (1946–1967 гг.), период производства ракет (1958–1997 гг.), период конверсии 
(1989–1997 гг.) [Ломаев 2000: 499].

С.М. Бусыгин, директор заводского музея в 1988–1994 гг., отмечал, что «из всех 
посетивших музей в 1994 году третья часть пришлась на учащихся средних образо-
вательных школ №№ 1, 3, 4, 6, 10, 12, 15, 17, 20… Были коллективные посещения 
хоккейного клуба со стадиона «Знамя», молодых специалистов завода, дипломников 
машиностроительного техникума, детей, отдыхающих в заводском профилактории, 
учащихся СГПТУ-18» [Бусыгин 1995: 5].

С 1994 г. музей посещали иностранцы – военные американские инспекторы, при-
бывшие на Воткинский завод согласно советско-американскому Договору о ликвидации 
ракет средней и меньшей дальности (РСМД); был введен взаимный контроль на Вот-
кинском машиностроительном заводе и американском заводе «Геркулес» в штате Юта.
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Важной вехой в истории заводского музея стало открытие в 1997 г. филиала выстав-
ки истории завода в здании заводоуправления, что свидетельствовало как об увеличении 
фондов музея, так и недостатке экспозиционных площадей для их презентации. Уникаль-
ными экспонатами являлись якорь весом 4 пуда, макет шпиля Петропавловской крепо-
сти. Филиал музея был закрыт для посещения и предназначался только для почетных го-
стей завода: руководителей государства, представителей Министерства обороны России.

Интересно отметить, что в музее сложилась традиция посещения выставки все-
ми, кто приезжал на Воткинский завод: начало этому было положено еще в XIX в. 
И.П. Чайковским (отцом великого русского композитора П.И. Чайковского).

Казалось, успешная образовательно-просветительская работа заводского музея 
могла бы продолжаться в городе, но ситуация изменилась, когда в 2004 г. в здании 
Дома культуры, в котором располагалась выставка, начались работы по восстанов-
лению Благовещенского собора. Выставку истории завода перевезли на территорию 
ОАО «Воткинский завод», и она стала недоступна для публичного обозрения. Экспо-
зиция музея сохранила традиции представления достижений завода по хронологиче-
скому принципу и по основным разделам. Музей стал выполнять другую, но не ме-
нее важную функцию – поддерживать корпоративный дух работников предприятия 
и создавать позитивный имидж старейшего промышленного предприятия России.

Таким образом, публичность музея в 70–90-е гг. XX в. способствовала актив-
ной жизни горожан. Заводской музей являлся местом досуга гостей г. Воткинска, 
в том числе зарубежных. Музей сыграл определенную роль в формировании ин-
женерно-технических кадров завода, в образовании школьников, студентов маши-
ностроительного техникума и филиала ИжГТУ. Заводской музей способствовал 
популяризации технической мысли и разнообразных рабочих профессий на маши-
ностроительном предприятии. Воткинские краеведы – директора музея В.Н. Ступи-
шин, А.З. Воротов, С.М. Бусыгин, Ю.А. Ломаев – внесли значительный вклад в со-
хранение индустриального наследия и развитие заводского музея в 70–90-е гг. XX в.
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ОТ «ЧЕРНОГО ЗОЛОТА» К «ЗОЛОТОМУ МЕРКУРИЮ»  
(РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА В ВОТКИНСКЕ  

НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ, ХРАНЯЩИХСЯ В ФОНДАХ  
МАУ «МУЗЕЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ Г. ВОТКИНСКА»)

Промышленный туризм – новое направление, которое в настоящее время активно развива-
ется в Удмуртии в целом и в Воткинске в частности. В середине февраля 2020 г. в рамках про-
мышленного туризма в городе в тестовом режиме была проведена экскурсия на завод нефтега-
зового оборудования «Техновек». В ее основу легли исторические материалы, повествующие 
о разведке полезных ископаемых на территории Воткинска и Воткинского района.

Ключевые слова: экскурсия, Вятская губерния, Воткинск, земство, маршруты, промыш-
ленный туризм

Музеи городов-заводов: опыт сохранения и продвижения наследия


