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Рассматривается деятельность А. П. Богословского по развитию интересов жителей Иркутской губернии к пред-
метам искусства в начале XX в. Подтверждается то, что активная просветительская работа в городах Иркутской 
губернии таких собирателей редких и ценных предметов, как А. П. Богословский, влияла на процесс формирова-
ния собственных, уникальных коллекций картин, рисунков, эскизов, скульптуры и книг. Также общественные де-
ятели участвовали в организации общедоступных художественных мероприятий, где демонстрировались лучшие 
работы сибирских и западных мастеров. В Государственном архиве Иркутской области выявлены учредительные 
и сопроводительные документы, отчеты и планы, афиши и объявления, источники периодической печати, письма 
и переписка, которые подтверждают участие коллекционера и художника в событиях. Работа позволяет на основе 
большого объема исторических источников рассмотреть историю развития контактов между А. П. Богословским 
и другими коллекционерами предметов искусства в Иркутской губернии, особенности проведения художествен-
ных мероприятий как международного, так и регионального уровня в начале XX в.
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Введение

Важное место в понимании исторического прош-
лого занимают воспоминания деятелей культуры, 
коллекционеров и всех тех, чья жизнь была связана 
с искусством. Рукописные материалы сибирской ин-
теллигенции дают определенную картину о том, что 
происходило в дореволюционный период в городах 
Иркутской губернии. Они показывают то, как город-
ское общество принимало участие в мероприятиях, 
знакомилось с уникальными и редкими предметами 
из частных собраний. Сибирская интеллигенция (ху-
дожники, коллекционеры, ученые, учителя) интере-
совалась разными политическими, социальными, эко-
номическими, культурными проб лемами в общест ве, 
предлагала решить их с по мощью активной научной, 
просветительской работы. Они являлись инициато-
рами создания учебных заведений разного направ-
ления, в том числе художественных школ и мас-
терских. Также принимали участие в экспедициях 
по изучению всей территории Сибири, Монголии, 
Китая, затем на основе полученных результатов вы-
ступали с лекциями перед жителями региона.

В начале XX в. в Иркутской губернии появляются 
творческие люди, такие как А. П. Богословский, кото-
рые поддерживали любые идеи о том, как создавать 

общедоступные выставочные площадки. Взаимодей-
ствие их с разными представителями художественной 
интеллигенции из Москвы и Петербурга расширяло 
знания о том, как эффективно реализовывать про-
екты в регионе (от экономического планирования 
до воплощения в действительность).

В изучаемый период происходил процесс приобще-
ния горожан Иркутской губернии к отечественному 
и зарубежному искусству. Известно то, что предста-
вители интеллектуальной общественности поддер-
живали научные организации и совместно с иркут-
скими учеными участвовали в создании выставочных 
пространств, где знакомили жителей с живописными 
полотнами и другими ценными экспонатами, кото-
рые были выявлены в результате экспедиций. Чтобы 
проследить особенности взаимодействия посетите-
лей художественных мероприятий с произведени ями 
искусства, их впечатления, реакции, необходимо 
изучать просветительскую работу таких известных 
собирателей и ценителей культурного наследия, ка-
ким являлся А. П. Богословский. Его опыт работы 
в музеях и общедоступных выставочных простран-
ствах Иркутской губернии послужил основой для 
более глубокого изучения сотрудниками культурных 
учреждений предметов искусства.
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Цель и задачи
Данная работа подтверждает то, что коллекционе-

ры и художники принимали участие в деятельности 
общественных организаций, которые проводили вы-
ставки, создавали новые учебные заведения по раз-
витию искусства в регионе. Таким образом, можно 
определить цель исследования: используя большой 
объем исторических источников, представить просве-
тительскую работу А. П. Богословского по развитию 
интересов жителей Иркутской губернии к предметам 
искусства в начале XX в. Задачи отмечены следу-
ющие: используя фонды Государственного архива 
Иркутской области, провести анализ выявленных 
свидетельств о деятельности А. П. Богословского; 
изучить собрания предметов искусства, с которыми 
знакомились жители; восстановить историю органи-
зации художественных мероприятий.

В статье анализируются исторические источни-
ки из фондов Восточно-Сибирского отдела Импе-
раторского Русского географического общества 
(ВСОИРГО) (ГАИО. Ф. 293), Общества распростра-
нения народного образования и народных развле-
чений (ОРНОиНР) в Иркутской губернии (ГАИО. 
Ф. 197), входящие в состав Государственного архи-
ва Иркутской области. Анализируются материалы 
о А. П. Богословском, который состоял в творческих 
и научных организациях Иркутской губернии. Дан-
ные источники показывают то, как представитель 
сибирской интеллигенции принимал участие в на-
учных экспедициях, создании выставочных про-
странств региона в начале XX в.

Жизнь и деятельность А. П. Богословского из-
учали многие сибирские исследователи. В трудах 
В. Ф. Чиркова, Б. С. Шостаковича, Л. Н. Снытко, 
Т. П. Огородниковой и других восстановлена история 
формирования собраний предметов искусства в горо-
дах Иркутской губернии [Завещано потомкам...: 2009, 
с. 10; Тихонова: 1983, с. 12; Чирков: 2014, с. 81—82]. 
В научных трудах П. Д. Муратова, Л. Н. Малкиной, 
Т. Г. Ларевой и многих других представлены сюже-
ты, связанные с художественной жизнью Иркутска 
[Ларева: 2015, с. 48; Копылов: 1974, с. 12; Кошман: 
2008, с. 35]. Изучению особенностей культурного 
взаимодействия между разными представителями 
городского общества посвящены работы В. П. Ша-
херова и Н. И. Гавриловой и других [Шахеров: 2006, 
с. 15—20; Шахеров: 2020].

Многие исследования по истории культуры горо-
дов Иркутской губернии и отдельных предметов ис-
кусства в музейных фондах актуальны на настоящий 
момент, так как они дают направления для более глу-
бокого изучения коллекций, которые формировались 

в начале XX в. В качестве примера можно привести 
работы А. Д. Фатьянова, которые были направлены 
на изучение истории появления уникальных живо-
писных полотен в Иркутском областном художест-
венном музее им. В. П. Сукачева [Фатьянов: 1967, 
с. 12—13; Фатьянов: 1995, с. 51—52].

Художественную жизнь Иркутска и Иркутской гу-
бернии в начале XX в. изучал и представил в своих 
работах Ю. П. Лыхин [Лыхин: 2000, с. 122—126; 
Лыхин: 2002, с. 35—38]. Особенность его работ со-
стоит в том, что впервые историком публиковались 
архивные документы о жизни и творчестве иркутских 
и западных мастеров, общественных организаций, 
как центральных (Москвы и Санкт-Петербурга), 
так и сибирских архивов. Также сведения о худо-
жественных выставках в начале XX в. можно найти 
и в источниках региональной периодической печа-
ти: «Иркутские губернские ведомости», «Восточное 
обозрение», «Сибирь» и др.

Таким образом, историки, культурологи, музеоло-
ги изучали жизнь и деятельность А. П. Богословско-
го, но многие аспекты, связанные с перемещением 
предметов искусства между разными владельцами 
коллекций, включением известных живописных по-
лотен в состав экспозиций передвижных выставок 
в начале XX в., впечатлениями посетителей о собы-
тиях, не представлены в полной степени.

Анализ и результаты
Деятельность представителя сибирской интелли-

генции А. П. Богословского была направлена на раз-
витие художественного пространства. Известно то, 
что в начале XX в. происходил процесс приобще-
ния городского общества Иркутской губернии к оте-
чественному и зарубежному искусству. Важным 
условием в проведении любого художественного 
мероприятия является то, что в этих событиях долж-
ны были принимать участие специалисты, которые 
хорошо понимали все особенности построения экс-
позиций, музейной работы. Необходимо было знать, 
каким образом представить произведения искусства 
посетителям, чтобы добиться высокого результата 
в получении новых знаний, воспитании и повышения 
интереса к культурному наследию. Научные труды 
историков, культурологов, музеологов направлены 
на то, чтобы дать определенную оценку деятель-
ности коллекционеров, исследователей, которые 
создавали выставочные пространства в Иркутской 
губернии. Данные работы подчеркивали активное 
участие отдельных представителей художествен-
ной интеллигенции в мероприятиях. В сибирской 
историографии отмечается то, что отличие разви-
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тия городской среды в изучаемый период состо-
ит в том, что творческие объединения используют 
разные формы работы в процессе приобщения жи-
телей к предметам искусства. Исторические источ-
ники сообщают современному поколению о том, что 
в начале XX в. развивались культурные связи, про-
водились художественные мероприятия: выставки, 
лекции, экскурсии, научные экспедиции, творческие 
тематические вечера и многие другие. Создавались 
благоприятные условия для формирования и разви-
тия художественной жизни региона (Романов: 1993, 
с. 36; Романов: 1994, с. 45).

Также современные исследователи в своих трудах 
подтверждают то, что в начале XX в. коллекционеры 
и художники Иркутской губернии участвовали в на-
учной, просветительской деятельности ВСОИРГО 
и ОРНОиНР. Все это дает возможность рассмот-
реть работу одного из известных представителей 
художест венной интеллигенции более подробно.

Алексей Петрович Богословский — инженер путей 
сообщения, художник, исследователь художествен-
ного пространства. А. П. Богословский занимался 
активно общественной работой, связал всю свою 
жизнь с искусством. Алексей Петрович участвовал 
в организации мероприятий ВСОИРГО, так как был 
его членом с 1894 г. Он активно проводил меропри-
ятия как международного, так и регионального уров-
ня; собирал исторические, этнографические матери-
алы; изучал музейные коллекции; публиковал свои 
статьи в издании ВСОИРГО. Одним из направлений, 
которым занималось общество, являлось проведение 
художественных выставок как западных, так и сибир-
ских мастеров. Многие предметы искусства можно 
было приобретать на таких мероприятиях. Лучшие 
работы передавались в музеи и частные галереи жи-
телей Иркутской губернии. А. П. Богословский знал 
основные принципы работы с произведениями искус-
ства: от их перемещения по городам, до включения 
в состав тематических экспозиций. Он занимался 
организационными (финансовыми, хозяйственны-
ми) вопросами при построении выставок. Также 
осуществлял деловую переписку с мастерами, ког-
да происходил процесс создания программы буду-
щего мероприятия. Алексей Петрович сталкивался 
и с определенными проблемами. Исторические ис-
точники сохранили данные свидетельства в фондах 
местных архивов 1.

С 1903 г. Алексей Петрович состоял и постоянно 
поддерживал деятельность ОРНОиНР, организовывал 
художественные мероприятия в Иркутске. Историю 
данного объединения стоит рассмотреть отдельно, 
так как А. П. Богословский во многих вопросах раз-

1 ГАИО. 293. Оп. 1. Д. 282. Л. 20.

бирался, предлагал решить определенные трудности, 
с которыми сталкивалось общество.

ОРНОиНР было создано 6 июня 1900 г. Данная 
организация занималась изучением состояния дел 
в сфере образования, науки и просвещения. В этой 
деятельности принимали участие известные уче-
ные, коллекционеры, художники, учителя и другие 
представители общественности. Благодаря взаимо-
действию горожан и членов ОРНОиНР возможно 
было определить интересы и предпочтения жите-
лей в науке, искусстве, культуре, что направляло 
организацию на использование новых форм работы.

Работа ОРНОиНР по приобщению жителей Иркут-
ской губернии к искусству определяется несколькими 
направлениями: проведение лекций, художественных 
выставок, концертов и спектаклей с демонстрацией 
живописных полотен и развитие художественного 
образования. Деятельность ОРНОиНР заключалась 
в изучении состояния сферы образования, культурной 
среды Иркутской губернии. Так, члены объединения 
принимали участие в экспедициях по всей террито-
рии региона. Они собирали информацию о том, как 
развиваются населенные пункты, где жители полу-
чают свое первое образование и т. д. По результатам 
обработки полученных данных обществом было 
предложено развивать просветительскую и образо-
вательную среду. Одна из идей заключалась в про-
ведении публичных лекций по искусству.

В рамках второго направления деятельности 
ОРНОиНР по приобщению иркутян к искусству 
организовывались концерты, спектакли, вечера, где 
демонстрировались живописные полотна сибир-
ских мастеров. Сохранились записи о следующих 
мероприятиях: «9 февраля 1901 г. состоится обще-
доступный для народа спектакль “За чем пойдешь, 
то и найдешь“ (“Женитьба Бальзаминова”). Сочине-
ния А. Н. Островского. “Дочь русского актера”, во-
девиль в 1 действии с пением»; «10 февраля 1901 г. 
состоится общедоступный для народа литератур-
но-драматический вечер с танцами “Рассказ Мар-
меладова” (сцена из романа Ф. М. Достоевского 
“Преступление и наказание”). “Ночной водевиль” 
из 1 действия соч. Стаховича. В заключение вече-
ра — танцы»; «14 ноября 1901 г. в зале Иркутской 
городской думы состоится общедоступное музы-
кальное утро»; «21 декабря 1901 г. состоится спек-
такль “Светит, да не греет”, драма в 5-ти действиях 
Н. Я. Соловьева» и др.

Также ОРНОиНР постоянно поддерживало и раз-
вивало художественное образование и просвещение. 
В отчете за 1900—1901 гг. сообщается то, что новое 
учебное заведение (рисовальная школа) создается 
по инициативе общественности: «Желая придать 
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большую прочность предприятию, они (Н. И. Вер-
хотуров и М. А. Рутченко) обратились к обществу, 
чтобы школа была открыта от его имени» 1. Ини-
циативу создания учебного заведения поддержал 
и А. П. Богословский.

Свидетельства об участии А. П. Богословского 
в организации художественных выставок в Иркут-
ске можно посмотреть в источниках периодической 
печати. Данные свидетельства сохранили не только 
информацию о том, когда мероприятия и в каком 
помещении с участием Алексея Петровича прош-
ли, но и то, как жители оценивали события. В та-
ких заметках отмечались количество посетителей, 
возможность приобрести понравившиеся картины, 
участники выставок с указанием городов, название 
самых известных живописных полотен и другие ин-
тересные для исследователя факты. В газете «Вос-
точное обозрение» от 1900 г. сообщается то, что 
в зале Общественного собрания по Амурской улице 
состоялась художественная выставка имеющихся 
в Иркутске произведений искусства. Выставка бы-
ла организована по инициативе А. П. Богословского 
и других членов кружка любителей живописи, об-
разовавшегося при Обществе любителей музыки 
и литературы осенью 1899 г. Были показаны произ-
ведения русских и европейских мастеров: И. К. Ай-
вазовского, М. М. Антокольского, А. Г. Варнека, 
А. И. Корзухина, К. Е. Маковского, С. Тончи, Л. Хо-
фелиха, Р. Шульце, работавших в Восточной Сибири 
в 1870—1880-х гг. польских ссыльных С. Вронского 
и Ю. Беркмана, лейтенанта Ф. М. Белкина и др. Кро-
ме того, в выставке участвовали своими работами 
местные художники и любители: Н. И. Верхотуров, 
М. И. Зязин, А. И. Кузнецов, В. Г. и И. Г. Шешуно-
вы. Выставка вызвала большой резонанс в городе 
и охотно посещалась публикой. Только за первые 
три дня на ней побывало более 550 чел. К выставке 
был издан каталог.

В 1902 г. газеты «Иркутские губернские ведомос-
ти» и «Восточное обозрение» писали о том, что в Об-
щественном собрании проходила выставка картин 
и этюдов лейтенанта Ф. М. Белкина, одного из участ-
ников Байкальской гидрографической экспедиции под 
начальством Ф. К. Дриженко (1896—1902). На вы-
ставке было представлено 165 работ, распределенных 
по нескольким разделам. Самый большой из них был 
посвящен Байкалу — 72 картины. Северный Ледо-
витый океан изображали 34 работы, религиозные 
верования бурят-буддистов, Гусиноозерский дацан, 
праздник Цам — 20, кавказское побережье Черного 
моря — 17, Онежское озеро — 14, Крым — 3 и раз-
ных этюдов — 5. Выставка была устроена иркутским 

1 ГАИО. Ф. 197. Оп. 1. Д. 4. Л. 6.

благотворительным обществом «Утоли моя печали», 
в пользу которого пошел весь сбор с выставки. Глав-
ные хлопоты по устройству выставки взял на себя 
ее «заведующий» — А. П. Богословский. Выставка 
вызвала большой интерес у иркутян и была продле-
на на неделю сверх первоначального срока. Картины 
продавались 2.

Заключение
Таким образом, просветительская работа А. П. Бо-

гословского влияла на развитие интересов жителей 
Иркутской губернии к предметам искусства, фор-
мирование художественного пространства, разви-
тие общественной инициативы в начале XX в. Он 
поддерживал общественные, творческие и научные 
организации. Его жизнь была связана с искусством. 
Коллекционер постепенно собирал материалы, уни-
кальные картины, эскизы, рисунки, скульптуру, кни-
ги; изучал творчество и истории создания живопис-
ных полотен сибирскими и западными мастерами. 
Источники показали то, что в процессе проведения 
художественный мероприятий в городах Иркутской 
губернии развивалась и общественная инициатива.

Экономические, культурные, политические из-
менения начала XX в. являлись основой создания 
общественных объединений по приобщению жите-
лей региона к искусству. В данный период жители 
городов Иркутской губернии знакомились с живо-
писными полотнами отечественных и зарубежных 
мастеров. Исследование подтвердило то, что руко-
водители общественных организаций назначали 
художников, коллекционеров, которые создавали 
выставочные площадки и проводили разные меро-
приятия. В результате рассмотрения отдельных со-
бытий в Иркутской губернии было определено то, 
что в главных художественных процессах принимали 
участие деятели искусства, которые хорошо пони-
мали все особенности построения экспозиций, му-
зейной работы. Использование новых форм работы 
с посетителями (тематические лекции, музыкальные 
вечера), представление живописных полотен в разных 
выставочных пространствах, влияли на результаты 
проведения и посещаемость мероприятий.

Исследования в данном направлении должны про-
должаться, так как на современном этапе истори-
ческой науки активно используются уникальные, 
выявленные в сибирских архивах источники. Они 
расширят знания о прошлом и помогут ответить 
на важные вопросы по истории формирования кол-
лекций предметов искусства, художественного про-
странства в городах Иркутской губернии начала XX в.

2 ГАИО. Ф. 293. Оп. 1. Д. 315. Л. 8.
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