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Юбилейная дата, которую мы отмечаем 
в 2022 году, не просто знаковая веха в жизни 
хорошо известного калужанам и гостям области 
музея- заповедника, но и событие, затрагивающее 
каждого культурного человека, не мыслящего себя 
вне истории своей малой родины. Все 175 лет своего 
существования Калужский объединённый музей- 
заповедник выполняет важнейшую благородную 
миссию по сохранению и распространению истори-
ческих знаний о прошлом нашего края, изучению 
исторического наследия земли Калужской, которую 
без преувеличения можно назвать сердцем России, 
ближайшим к Москве центральным регионом.

Сбережение наших общенародных ценностей —  
памятников истории и культуры, продвижение их 
за пределами области, военно- патриотическое воспитание подрастающего поколения 
калужан, развитие музейного дела в соответствии с запросами общества, поиск совре-
менных форм работы и стремление к новым горизонтам во всех сферах деятельности —  
вот задачи, которые успешно решаются сотрудниками Калужского объединённого 
музея- заповедника.

Оглядываясь в прошлое, мысленно проходя без малого двухвековой путь развития 
Калужского объединённого музея- заповедника, невольно поражаешься, сколь много 
было сделано музейными работниками за это время и в каких непростых, а порой и невоз-
можных условиях! Революционные потрясения, две мировые вой ны, перестроечная 
эпоха… Пройдя через все испытания, не раз меняя название и структуру, Калужский 
объединённый музей- заповедник сохранял главное: свои уникальные коллекции и пре-
емственность поколений единомышленников.

Очередной этап развития музея начался в 2013 году, когда на правительственном 
уровне был рассмотрен проект преобразования прежнего областного краеведческого 
музея в музейное учреждение нового типа с разветвлённой структурой и широкими 
полномочиями по сохранению культурного наследия в соответствиями с требова-
ниями современной эпохи. В 2016 году этот смелый и масштабный проект был 
воплощён в жизнь.

Своё 175-летие Калужский объединённый музей- заповедник, исторический преемник 
Калужского губернского музеума и одно из старейших учреждений культуры Калужского 
края, встречает обновлённым, с огромным потенциалом развития, большим авторитетом 
и заслуженной любовью жителей Калужского края. А это, конечно, самое главное!

Министр культуры Калужской области
П. А. Суслов
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ИСТОРИЯ КАЛУЖСКОГО 
ОБЪЕДИНЁННОГО 
МУЗЕЯ- ЗАПОВЕДНИКА

В 2022 году Калужский объединённый музей- заповедник, как 
непосредственный преемник созданного в Калужской губернии 
в 1847 году Калужского губернского музеума, отмечает своё 
175-летие. Появление этого первого на Калужской земле музея 
является одной из важных вех в истории формирования музей-
ной культуры и музейной деятельности.

Калужский губернский музеум  
(1847–1897)

И
нициатором создания первого музея в Калуге выступил гражданский 
губернатор Николай Михайлович Смирнов, уделявший значительное вни-
мание развитию культурной жизни губернии. 9 августа 1847 года он обра-
тился к министру внутренних дел графу Льву Алексеевичу Перовскому 

с представлением, в котором писал: «В Калужской губернии, как мне известно, 
у многих лиц находятся разные редкости, найденные в сей губернии, как то: 
старинные монеты, окаменелости, древния оружия, кубки и тому подобное, 
и некоторыя из сих лиц столь мало ценят сии предметы, что готовы их пожерт-
вовать. Сие дало мне мысль, что весьма было бы удобно учредить губернский 
музеум, без всякого пожертвования со стороны Правительства. Сей музеум, без 
всякого сомнения, будет первоначально весьма незначительным, но он понемногу 
наполниться и может даже со временем сделаться замечательным.

Устройство такого губернского музеума будет иметь ещё ту пользу, что сохра-
нит многие древние и любопытные предметы, которые ныне уничтожаются 
от невнимания к ним тех лиц, коим они случайно достались, ибо, вероятно, сии 
лица, когда учредится губернский музеум, пожертвуют ему сими предметами.

Я имею честь также представить, что в Калуге находится один древний дом, 
двухэтажный каменный, дом, который столь хорошо сохранился в наружных даже 



Н. М. Смирнов, калужский губернатор  
в 1845–1851 гг.

Калуга. Собор Святой Троицы и Присутственные места. (Здесь и далее 
иллюстрации из альбома «Городъ Калуга, литографированный 

съ дагеротипныхъ снимковъ. Изданiе А. Прево. 1848 г.)
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украшениях, что весьма легко будет возобновить его в древнем стиле. Сей дом 
будет куплен и пожертвован одним лицом для музеума, если устройство онаго 
приведётся в исполнение.

Представляя сей проект на благоусмотрение Вашего Высокопревосходи-
тельства, осмеливаюсь испрашивать разрешения на учреждение в Калуге губерн-
ского музеума и на установление правилом, чтобы сей музеум находился под 
ведением Дворянского депутатского собрания и чтоб начальник Калужской 
губернии и губернский предводитель дворянства были всегда попечителями сего 
заведения».

В этом документе Смирнов представил хорошо продуманную и подготов-
ленную к реализации программу создания музея. В первую очередь он указал 
источники комплектования музейных фондов. Это жители губернии, в чьих руках 
находятся старинные вещи и которые готовы их пожертвовать.

Сохранившиеся записки путешественников, в разное время посещав-
ших Калужскую губернию, косвенно подтверждают утверждение губернатора 
о том, что у многих калужан хранятся «разные редкости». Так, адъюнкт Санкт- 
Петербургской академии наук Василий Фёдорович Зуев, посетивший в ходе 



Калуга. Новая площадь 
и церковь Жён 

Мироносиц. 1848 г.

Калуга. Палаты Коробовых 
до реставрации. До 1897 г.
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научной экспедиции территорию Калужской 
губернии летом 1781 года, описывая в своих 
записках пребывание в деревне Чернишня, 
отмечал: «Мужики, узнав меня, что я соби-
раю каменья и другие натуральные вещи, 
оказались сами минералогами и наносили мне 
довольное число разных каменьев, издавна 
у себя за диковинку хранимых». Эти окаме-
нелости крестьяне собирали по берегам реки 
Чернишни. В свою очередь, доктор Оттон фон 
Гун, проезжавший в сентябре 1805 года через 
Калужскую губернию в Малороссию в свите 
графа А. К. Разумовского, в записках писал: 
«В проезд мой через Калугу имел я удоволь-
ствие познакомиться с аптекарем Рудольфом, 
сколько честным в общежитии человеком, 
столько же и искусным в своём деле; от него 
получил я в подарок несколько слоновых костей, 

находимых около города». Посетивший Калугу спустя двадцать лет известный писа-
тель, этнограф и коллекционер Павел Петрович Свиньин указал, что «минц-кабинеты 
находятся в Калуге у купцов: Василия Ивановича Трубаева, Ивана Васильевича 



Калуга. Вид церкви 
Благовещения и гимназии. 

1848 г.

Отношение калужского гражданского губернатора Н. М. Смирнова 
исправлявшему должность губернского предводителя дворянства 

К. И. Сорохтину о высочайшем соизволении на учреждение 
в Калуге губернского музеума. 31 октября 1847 г. 
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Золотарёва и бывшего батальонного казначея 
Николая Лукича Луполова».

Не менее важным в представлении 
Смирнова было определение источников 
содержания музея и места его размещения. 
Губернатор не предполагал использование 
на музей государственных средств, а полагался 
на пожертвования калужан и покровитель-
ство дворянства. Не случайно он указывал, 
что музей должен был состоять в ведении 
Дворянского собрания. Что касается здания, 
то показанный в документе «древний дом» 
это, несомненно, палаты Коробовых. И здесь 
Смирнов всецело полагается на пожертвова-
ние со стороны частного лица, имя которого 
не называет, но ясно даёт понять, что человек 
этот готов оказать поддержку проекту, если 
он получит одобрение Правительства.

По сути, Смирнов в 1847 году разработал концепцию создания музея, которая 
сохранит свою актуальность на протяжении последующих лет, до открытия музея 
при Калужской учёной архивной комиссии в палатах Коробовых. В своём проекте 
открытия первого в губернии музея Смирнов 
значительную роль отвёл Дворянскому собра-
нию. Но не как инициативному участнику, 
а скорее, как исполнителю решений губернатора. 
Об этом свидетельствует то обстоятельство, 
что, отправив представление министру внутрен-
них дел 9 августа 1847 года, Смирнов сообщил 
об этом исправлявшему должность губерн-
ского предводителя дворянства Константину 
Ивановичу Сорохтину «для сведения» лишь 
31 октября, когда в Калуге было получено высо-
чайшее соизволение на учреждение в Калуге 
губернского музеума.

Это соизволение было обнародовано в пред-
писании министра внутренних дел Перовского 
губернатору от 17 октября 1847 года. Министр 
сообщал, что с направленным от Смирнова 
представлением он входил в Комитет министров 



Копия с предписания министра внутренних дел графа 
Л. А. Перовского калужскому гражданскому губернатору 

Н. М. Смирнову о высочайшем соизволении на учреждение 
в Калуге губернского музеума. 17 октября 1847 г. 
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и «ныне Государь император, по положению 
сказанного Комитета, высочайше повелеть 
соизволил разрешить учреждение в г. Калуге 
губернского музеума на предложенных Вами 
основаниях». В заключение предписания 
министр сообщил: «о таковом Высочайшем 
повелении, объявленном мне выпискою 
из журналов Комитета гг. министров 30 сен-
тября и 14 сего октября уведомляю Вас для 
зависящего с Вашей стороны распоряжения».

С этого момента началось создание 
первого музея в Калуге. Получив сведе-
ния об учреждении губернского музеума, 
Сорохтин 4 ноября 1847 года сообщил 
губернатору, что эту информацию он дове-
дёт до сведения дворян, которые приедут 
в Калугу на съезд для губернских выборов. 
При этом исправлявший должность предво-

дителя высказал надежду, что «дворянство Калужской губернии, движимое всегда 
готовностью к общеполезной пользе, пожертвует музеуму разными древними 
и любопытными редкостями, какие у кого имеются».

В свою очередь, 12 декабря 1847 года 
губернатор направил уездным предводите-
лям дворянства информацию об учреждении 
по высочайшему соизволению при Дворянском 
собрании Калужского губернского музеума 
и призвал дворян жертвовать для него разные 
редкости. Аналогичное предложение, адре-
сованное жителям городов, было направлено 
31 декабря городничим и калужскому полиц-
мейстеру.

Первым на этот призыв откликнулся 
мещовский предводитель дворянства Иван 
Исидорович Толмачёв. При отношении 
от 12 января 1848 года он препроводил 
в Дворянское собрание найденные у реки 
Серёны две окаменелости дерева, часть лопа-
точной кости «значительной величины», рог 
или клык « какого-то допотопного животного», 

Калуга. Гостиный двор. 
1848 г.



Калужский гражданский 
губернатор Н. М. Смирнов 

с губернскими 
чиновниками. Фрагмент.

1848–1851 гг. 
Неизвестный художник. 

Бумага, акварель. 
Слева направо: Фёдор 
Семёнович Унковский —  
товарищ председателя 
Гражданской палаты; 
Николай Михайлович 
Смирнов —  калужский 

гражданский губернатор; 
Александр Фёдорович 
Кабрит —  председатель 

Казённой палаты; 
Василий Дмитриевич 

Мещеринов —  
предводитель дворянства 

Калужской губернии
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а также серебряную и десять медных ста-
ринных российских монет, серебряную 
и медную иностранные монеты. В заключе-
ние отношения Толмачёв писал: «В случае 
ненадобности из них  каких-либо покорнейше 
прошу возвращать их мне; так как я приносил 
по усердию своему к снабжению музеума —  
чем могу, а не от излишества, и, может быть, 
со временем присоединю другие интересней-
шие пожертвования».

Учреждение музеума пришлось на период 
очередных выборов в Дворянское собра-
ние, которые проходили в конце 1847 года. 
Поэтому к 13 января 1848 года, когда 
в Дворянское собрание поступило отношение 
Толмачёва и первые музейные предметы, ещё 
не завершилась процедура вступления в долж-
ность нового предводителя дворянства Василия 
Дмитриевича Мещеринова. Должность предводителя в это время исправлял пред-
водитель дворянства Калужского уезда Пётр Александрович Квашнин- Самарин. 

Калуга. Московские 
ворота. 1848 г.
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Получив пожертвованные редкости и не зная, 
что с ними делать, он решил препроводить их 
инициатору создания губернского музеума —  
губернатору Смирнову. 22 января он напра-
вил ему отношение, в котором, ссылаясь 
на информацию о предстоящем приобрете-
нии для музеума дома, написал: «Почему 
означенные вещи, присланные мещовским 
г[осподином] уездным предводителем дво-
рянства, имею честь препроводить при сём 
к вашему пре[восходительст]ву; о получении 
коих покорнейше прошу меня уведомить». 
Одновременно, 22 января, Квашнин- Самарин 
сообщил Толмачёву о получении предметов 
и передаче их губернатору.

Но Смирнов иначе смотрел на процесс 
создания губернского музеума и 3 февраля 
1848 года дал исправлявшему должность 

предводителя дворянства соответствующие разъяснения. «Имею честь, —  писал 
губернатор, —  уведомить вас, милостивый государь, что предполагаемый для 
музеума дом ещё не куплен и посему считаю долгом возвратить доставленные 
ко мне пожертвованные в губернский музеум мещовским уездным предводителем 
дворянства вещи для хранения их в Дворянском депутатском собрании». Этот 
документ поступил в собрание 13 февраля, и с этого момента была утверждена 
система функционирования губернского музеума, которая подразумевала, что 
музейные предметы будут поступать в Дворянское собрание и там храниться. 
Вопрос экспонирования на этом этапе оставался открытым.

Следующим предметом, поступившим в музеум из Калужской городской 
полиции 6 марта при отношении от 3 марта 1848 года, стала «окаменелость допо-
топного животного», пожертвованная калужским купцом Семёном Андреевичем 
Грудаковым. Ещё одну окаменелость, найденную на берегу реки Серпейки 
и пожертвованную городским головой Серпейска, препроводил в Дворянское 
собрание для хранения 13 марта губернатор. Следующая окаменелость, при-
надлежавшая калужскому купцу Ефиму Фадеевичу Астрееву, была передана 
городской полицией 25 апреля. 19 мая в дворянское собрание поступили 5 руб-
лей серебром, пожертвованные «на составление того музеума» коллежским 
асессором Андреем Козминым Малыгиным и направленные малоярославецким 
городничим в Калугу при отношении от 10 февраля. «В Калужский губерн-
ский музеум, находящийся под ведением Калужского дворянского депутатского 

Калуга. Церковь Георгия 
за лавками. 1848 г.
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2 мая 1850 г. 
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собрания» 21 сентября от Калужской город-
ской полиции был препровождён получен-
ный от Калужской духовной консистории 
«неизвестного свой ства камень, найденный 
в реке Оке с церковными вещами».

Не остался в стороне и Смирнов. 
Согласно сохранившимся документам, 
через год после последнего пожертвования, 
25 ноября 1849 года, губернатор препро-
водил губернскому предводителю дворян-
ства Мещеринову купленные за 25 руб лей 
серебром у крестьянина Мещовского уезда 
помещицы Шишкиной Егора Баутина най-
денные в земле 942 серебряные монеты 
«древнего чекана». В заключение своего 
отношения Смирнов указал: «Хранить оныя 
в Калужском губернском музеуме». В ответ 
30 ноября предводитель дворянства сообщил 
губернатору о получении серебряных монет «для хранения в Калужском губернском 
музеуме». Эта фраза подтверждает факт существования при Дворянском собрании 
того музея, который замыслил в 1847 году Смирнов и на создание которого было 
получено высочайшее соизволение.

23 января 1850 года губернатор препро-
водил в губернский музеум ещё один экс-
понат —  «птицу пеликан, или бабу-птицу, 
замечательную тем для нашего музеума, что 
она, как известно, водится на юге, убита 
в Козельском уезде в 1849 году». О полу-
чении для музеума птицы Мещеринов уве-
домил Смирнова 25 января 1850 года.

Для финансового обеспечения деятель-
ности музея губернатор 2 мая 1850 года 
препроводил предводителю дворянства 
«билет Приказа общественного призрения, 
выданный на неизвестного на сумму пятьсот 
восемьдесят восемь руб лей семьдесят одна 
с половиною копеек серебром, принадлежа-
щий Калужскому губернскому музеуму». 
Билет этот был выписан ещё 17 февраля 
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1849 года. 11 мая предводитель дворянства сообщил Смирнову о получении 
10 числа билета «на неизвестного», то есть на предъявителя, на сумму 588 руб-
лей 71 1/2 копейки серебром.

Последний из известных, по имеющимся документам, предметов, пожертво-
ванных в музеум был направлен 19 июня 1850 года на имя калужского губерн-
ского предводителя дворянства Мещеринова от городничего города Перемышля 
барона Семёна Фёдоровича Эльснера. Для хранения в музеуме он препровождал 
«часть мамонтового клыка, пришедшего в окаменелость, найденного в реке Оке». 
На отношении имеется пометка — «здано 4 декабря 1850», которая, надо пола-
гать, указывает дату поступления предмета в музеум на хранение.

На основании распоряжения от 14 марта 1851 года Смирнов оставил долж-
ность гражданского губернатора. После этого созданный им музеум продолжал 
своё существование при Дворянском собрании. Но, судя по всему, никто не считал 
необходимым заниматься его развитием, и музей функционировал в качестве 
хранилища собранных в 1848–1850 годах по Калужской губернии редкостей.

7 сентября 1853 года ушёл из жизни губернский предводитель дворянства 
Мещеринов. Вакантную должность губернского предводителя до проведения 
в начале 1854 года выборов и высочайшего утверждения избранного кандидата 
занял предводитель дворянства Калужского уезда Иван Васильевич Ергольский.

Именно исправлявший должность губернского предводителя дворянства 
обратился 5 октября 1853 года к военному губернатору Калуги и гражданскому 
губернатору Калужской губернии графу Егору Петровичу Толстому с предло-
жением передать Обществу сельского хозяйства, которое планирует устроить 
минералогический кабинет, «хранящиеся в Собрании разные в самом небольшом 
количестве редкости», а также пожертвованные на музеум 5 руб лей и билет 
Приказа общественного призрения на 588 руб лей 71 1/2 копейки серебром. 
Возможность такой передачи обосновывалась тем, что начальник губернии 
и губернский предводитель являются почётными членами Общества сельского 
хозяйства. Кроме того, говорилось в отношении, если приобретать, как планировал 
Смирнов, дом для музеума, то на его содержание «потребуются значительные 
издержки, а при учреждении того музеума при Калужском сельском обществе 
никаких уже расходов, по мнению моему, на то не нужно, тем более что самое 
общество по распоряжению Вашего превосходительства повелено иметь в доме 
Дворянского собрания».

В ответ на это предложение Толстой 12 ноября 1853 года сообщил исправляв-
шему должность губернского предводителя дворянства своё согласие. При этом 
начальник губернии предложил 5 руб лей серебром «обратить на устройство 
шкафов для помещения означенных редкостей». О принятом решении по пере-
даче губернского музеума и использованию 5 руб лей на изготовление шкафов 



С. Я. Унковский
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23 ноября исправлявший должность губернского предводителя 
дворянства довёл до сведения Общества сельского хозяйства. 
При этом в общество препровождались «разных родов редко-
сти, при особой описи с обозначением в оной, от кого и какого 
качества вещи присланы», а также 5 руб лей серебром и билет 
Приказа общественного призрения. 27 ноября 1853 года 
Калужское общество сельского хозяйства уведомило о полу-
чении денег, билета, «а равно и значащиеся в приложенной при 
том отношении Вашем описи, серебряные и медные монеты 
и разные окаменелости».

Таким образом Калужский губернский музеум перешёл 
в ведение Общества сельского хозяйства и должен был стать 
основой минералогического кабинета. Несмотря на последовав-
шие перемены, можно полагать, что принципиальных изменений 
в музеуме не последовало. Музейные предметы как были, так 
и остались в здании Дворянского собрания, где располагалось 
и Общество сельского хозяйства. Более того, для хранения и, вероятно, экс-
понирования были сделаны шкафы. А самое главное, музеум так и остался 
в попечении губернского предводителя. Дело в том, что президентом Калужского 
общества сельского хозяйства с момента его основания в 1849 году был Семён 
Яковлевич Унковский, который 20 января 1854 года был избран, а 6 февраля 
1854 года высочайше утверждён в должности калужского губернского пред-
водителя дворянства.

В должности губернского предводителя Унковский оставался до конца 1856 года. 
Что касается самого Общества сельского хозяйства, то оно перестало существовать 
к 1860 году и было возрождено только к 1890 году. При этом, надо полагать, 
музейные предметы продолжали храниться в шкафах в Дворянском собрании как 
напоминание о собрании губернского музеума. Вполне возможно, что до 1860 года 
активная деятельность Общества сельского хозяйства способствовала поступле-
нию новых экспонатов, пополнявших коллекцию музеума. В последующее время 
эта деятельность перешла в ведение Калужского губернского статистического 
комитета. Именно ему в 1870 году из Казённой палаты было передано 504 руб ля 
7 1/2 копеек от вклада бывшего Приказа общественного призрения, предназна-
ченного для устройства музеума. Это были оставшиеся средства от полученного 
Смирновым в 1849 году билета. Следовательно, губернский музеум продолжал 
существовать, так как на музейное дело к 1870 году из этих сумм было израсхо-
довано 84 руб ля 64 копейки. В свою очередь, Статистический комитет приобрёл 
с 1871 по 1875 год для музея серебряных монет и разных предметов на сумму 
в 20 руб лей 40 копеек. В 1876 году калужским губернатором Иваном Егоровичем 



Е. В. Сухозанет, вдова 
военного министра

Калуга. Дворянское 
собрание. Открытка 

начала XX в.
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Шевичем вновь был поднят вопрос об использовании для 
музея палат Коробовых. Но решения тогда не последовало. 
К 1880 году в Статистическом комитете по книге музейных 
сумм числилось 108 руб лей 44 1/2 копейки. В последующее 
десятилетие эта цифра оставалась неизменной.

Следующий этап формирования музея был связан 
с деятельностью Калужской учёной архивной комис-
сии, официально открытой калужским губернатором 
Александром Григорьевичем Булыгиным 28 января 
1891 года. На этапе становления член комиссии, губернский 
предводитель дворянства Николай Семёнович Яновский 
«обязательно предложил на время одну комнату в зда-
нии Дворянского собрания для хранения в ней предметов, 
жертвуемых для музея, и книг для библиотеки». Тем самым 
до переезда в палаты Коробовых, приобретённые в сере-
дине 1880-х годов Евдокией Владимировной Сухозанет 
и переданные Дворянскому собранию, архивная комис-
сия располагалась в здании Дворянского собрания, где 
продолжали находиться собранные с 1848 по 1880 год 
музейные предметы. Именно тогда, по всей видимости, 
все эти редкости оказались включены в состав коллек-
ции будущего музея при Калужской архивной комиссии. 



Иван Данилович 
Четыркин в помещении 
музея в Дворянском 

собрании. Фотография 
А. В. Шиманского. 
7 февраля 1897 г.
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Более того, проведённый в 1892 году ремонт палат Коробовых был осуществлён 
«на остаточные средства губернского статистического комитета». Это были деньги, 
оставшиеся от билета Приказа общественного призрения. Тем самым собранные 
для Калужского губернского музеума средства в конечном итоге оказались потра-
чены на формирование музейной коллекции и ремонт предназначенных для раз-
мещения музея палат Коробовых, как это и планировал ещё в 1847 году Смирнов.

Так получилось, что организаторы музея при Калужской учёной архивной 
комиссии не стремились сохранить и показать преемственность формирования 
музейной культуры на Калужской земле, в основе которого лежала инициа-
тива, проявленная при создании Калужского губернского музеума губернатором 
Смирновым. Но данные, которыми сегодня располагают исследователи, позволяют 
констатировать, что эта связь существовала. Прослеживается она и в деятельности 
разных органов власти и общественных организаций в формировании и сохране-
нии музейного собрания. Её можно увидеть в переходе принадлежавших музеуму 
денег от Дворянского собрания к Обществу сельского хозяйства, Губернскому 
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статистическому комитету и, наконец, Калужской учёной архивной комиссии 
(КУАК). Обнаруживается она и в преемственности музейных предметов.

К сожалению, учётная документация музея при архивной комиссии не велась 
должным образом, поэтому источники и время поступления многих предметов, 
экспонировавшихся в палатах Коробовых, не сохранились. Но некоторые связи 
с губернским музеумом можно обнаружить в протоколах заседания Калужской 
учёной архивной комиссии.

Так, к числу предметов, поступивших в музей при Архивной комиссии 
из Дворянского собрания, относится печать конца XVIII века французской 
артиллерии в Голландии. Она была передана в музей из Общества сельского 
хозяйства, о чём имеется указание в протоколе от 6 февраля 1892 года.

Кроме того, в протоколе от 20 октября 1892 года говорится, что из дома 
Дворянского собрания были «пожертвованы для музея древние латы (9 предме-
тов)». Вероятно, эти латы были переданы в музеум после 1853 года и хранились 
в Дворянском собрании до поступления в музей при Архивной комиссии. Это был 
полудоспех «начального человека» гусарского полка Христофора Фёдоровича 
Рыльского, изготовленный в 1650-х годах в Московской Оружейной палате.

Гусарский полк Х. Ф. Рыльского был сформирован в Москве в середине 
XVII века по образцу польских «крылатых гусар». Это был первый гусарский полк 
тяжёлой кавалерии в Московском государстве. Он принял участие в Смоленском 

Дом купцов Коробовых. 
Фото И. Б. Гольдберга. 

1891 г.
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походе 1654 года. Расформирован 
в конце 1650-х годах.

По своей форме предмет повто-
ряет польские гусарские полудо-
спехи типа «полурак». Стальные 
части украшены медными розетками 
(«гвоздми репейчатыми») и продол-
говатой формы накладками, ими-
тирующими орнамент из листьев 
и цветов. Эти декоративные эле-
менты можно встретить в отделке 
многих предметов защитного воору-
жения XVII века, выполненных 
в Московской Оружейной палате. 
На нагруднике и ожерелье закреп-
лены медные двуглавые орлы с под-
нятыми вверх крыльями.

Можно предположить, что гусар-
ский полудоспех после его боевого 
использования, о чём свидетельствуют вмятины от пуль на нагруднике, оказался 
на хранении в семье одного из калужан и был передан потомками в губернский музеум.

Данный уникальный образец русского защитного вооружения, появив-
шийся в музейном собрании во второй половине XIX века, продолжает хра-
ниться в фондах Калужского объединённого музея- заповедника по сей день. 
Ещё один близкий по форме и декоративной отделке полудоспех, описанный 
в Переписной книге 1686/1687 года, хранится ныне в собрании Оружейной 
палаты Московского Кремля.

Калужский губернский исторический музей  
(1897–1917)

В
1890-х годах в единственном сохранившемся в Калуге гражданском здании 
XVII века —  палатах купцов Коробовых — разместилась Калужская учёная 
архивная комиссия, основными направлениями работы которой были ком-
плектование архивного фонда Калужской губернии и открытие музейной 

экспозиции. В отчёте о деятельности Калужской учёной архивной комиссии, состав-
ленном товарищем председателя Иваном Даниловичем Четыркиным в 1892 году, 
говорилось: «Калужская учёная архивная комиссия озаботилась подготовить 

Полудоспех «начального 
человека» гусарского 
полка Христофора 

Фёдоровича Рыльского, 
изготовленный в 1650-х гг. 
в Московской Оружейной 

палате
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порядочное помещение для губернского исторического архива и при нём музея. 
Надежда на полную реставрацию так называемого дома Марины Мнишек не осу-
ществилась, так как не оказалось для этого достаточных материальных средств. 
Вследствие этого пришлось ограничиться только побелкою стен, поправкою печей, 
исправлением пола, снабжением необходимой на первых порах мебелью для разме-
щения отбираемых дел и жертвуемых в музей предметов. Этот небольшой ремонт 

произведён на остаточные средства 
губернского статистического комитета». 
Тогда же экспонаты Калужского губерн-
ского музеума из Дворянского собра-
ния переместились в палаты Коробовых 
и стали частью коллекций нового музея. 
3 мая 1891 года была введена должность 
заведующего музеем. Товарищ пред-
седателя Калужской учёной архивной 
комиссии П. Ф. Симсон дал согласие 
принять на себя обязанности заведую-
щего музеем лишь временно. В дека-
бре 1892 года он переходит на службу 
в Елец Орловской губернии. 28 января 
1893 года на заседании Калужской 

Калуга. Палаты Коробовых 
в первые годы после 

реставрации. Начало XX в.

И. Д. Четыркин, 
председатель Калужской 
учёной архивной комиссии 

с 1897 по 1904 г.



А. И. Мартынович-Лашевский, 
хранитель музея Калужской учёной 

архивной комиссии с 1893 г.

П. Ф. Симсон, директор Калужской 
мужской гимназии 1887–1892 гг., 
почётный член Калужской учёной 

архивной комиссии 
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учёной архивной комиссии храни-
телем музея был избран Алексей 
Иванович Мартынович- Лашевский. 
В отчёте о деятельности Архивной 
комиссии за 1893 год указано, что 
«окончательно устроены и снаб-
жены достаточной мебелью архив 
и музей. Предметы музея размещены 
по витринам».

Большое количество предметов 
и документов музея —  пожертво-
вания частных лиц и организаций. 
Среди благотворителей были члены 
Калужской учёной архивной комиссии, 
Императорского археологического 
общества, Сенатского архива, Архео-
логического института, Киевского общества древностей, духовенства, купечества, 
преподавателей и учеников Калужской мужской гимназии и Духовной семинарии. 
В 1891 году член Калужской учёной архивной комиссии М. А. Певцов пожертвовал 
400 медных монет разных царствований, ученик второго класса Духовной семи-
нарии —  каменный молот, козельский 
исправник —  мамонтов клык и кость, 
тульский купец А. С. Баташов —  
Атлас калужского наместничества 
издания 1782 года. В 1892 году для 
калужского музея Императорская 
археологическая комиссия прислала 
26 серебряных восточных монет, 
в 1901 году — 340 серебряных копее-
чек царей Михаила Фёдоровича 
и Алексея Михайловича и несколько 
предметов курганной эпохи.

Замечательным приобретени ем 
музея явились девять писем А. С. Пуш-
кина, переданных музею родственни-
ками Н. Н. Гон чаровой (Пушкиной). 
В 1898 го ду музей обогатился пожерт-
вованными Е. А. Деляновой предме-
тами, которые принадлежали министру 



Н. И. Булычов, мосальский 
уездный предводитель 
дворянства (1889–1900), 

затем губернский 
предводитель (1905–1917), 

археолог, почётный 
член Калужской учёной 
архивной комиссии
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народного просвещения графу И. Д. Делянову (всего 82 предмета). В этом же году 
И. Д. Четыркин подарил музею 22 уникальных предмета, среди которых, например, 
вкладная книга (рукопись Боровского монастыря) конца XVII века. В 1899 году 
«приращение исторического музея выражается в цифре 781». В 1900 году в губерн-
ский исторический музей от калужского губернатора А. А. Офросимова поступило 
«ценное пожертвование» —  два тома «Коронационного сборника», изданного 
в 1889 году, содержащего обзор коронаций всех российских монархов и богато 
иллюстрированное описание коронации Николя II. Здесь названа лишь малая часть 
дарений, однако список этот огромный. «На все жертвенные предметы выдавались 
жертвователям квитанции, а различные учреждения уведомляются посредством 
отношений». Пожертвования фиксировались в описях и публиковались в отчётах 
Калужской учёной архивной комиссии.

На средства из членских взносов и единовременной субсидии от дворян-
ства в количестве 100 руб лей было устроено несколько витрин, где разместили 
собранные предметы старины. По ходатайству председателя Архивной комиссии, 
губернского предводителя дворянства тайного советника Н. С. Яновского губерн-
ское земство ежегодно стало отпускать 200 руб лей в виде субсидий Калужской 
учёной архивной комиссии. Комиссия из этих средств ежегодно выделяла от 50 
до 100 руб лей на приобретение старинных предметов. Покупкой и распределе-
нием их заведовал И. Д. Четыркин.

Коллекция музея пополнялась не только предметами, переданными в дар 
и закупленными у частных лиц, но и предметами, поступившими в ходе научной 
деятельности членов Архивной комиссии. Они собирали сведения о древностях 
края, проводили разведки и раскопки, вели работу по популяризации памят-

ников. Председателем Калужской учёной 
архивной комиссии И. Д. Четыркиным 
были обследованы городища в окрестностях 
Калуги, в Козельске, у деревень Серенск 
и Городня, раскопаны курганы ХI–ХIII вв. 
в Козельском уезде, собраны первые кол-
лекции неолитических памятников, опи-
саны случайные находки эпохи бронзы. 
По инициативе Калужской учёной архив-
ной комиссии раскопки городищ и курганов 
проводили Ю. Г. Гендуне и В. И. Лабунский. 
В 1898 году Н. И. Булычов исследовал 
Серенское городище. Была получена кол-
лекция самых разнообразных по своему 
функциональному назначению предметов: 
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различные украшения (привески, 
бляшки, браслеты и др.), предметы 
быта (замки, ключи, кресала и др.), 
предметы вооружения и конского сна-
ряжения (наконечники стрел, шпора, 
кистень). В 1910 году В. И. Ассонов 
исследовал неолитическую стоянку 
у деревни Воронино на Оке, собрал 
огромную коллекцию керамики и камен-
ных орудий, подробно описал памятник. 
Уже в дореволюционное время стали 
известны практически все типы архео-
логических памятников, характерные 
для Калужского края, собраны значи-
тельные археологические коллекции.

Музейная экспозиция в палатах 
Коробовых была торжественно открыта 
20 апреля (2 мая по новому стилю) 
1897 года. Товарищ председателя 
Калужской учёной архивной комиссии 
И. Д. Четыркин произнёс яркую речь: 
«Сегодня Калуга переживает один 
из важных моментов в истории своего 
культурного развития: в этом древнем 
памятнике русского зодчества откры-
вается для публики музей при губерн-
ской учёной архивной комиссии для 
хранения в нём вещественных памят-
ников, в которых так или иначе вопло-
тилась сила творческой мысли человека 
вообще и русско- национального 
духа…». Свою речь, произнесённую 
в этот торжественный день, Иван 
Данилович завершил такими словами: 
«Вспоминая с благодарностью всегда-
шнее сочувственное отношение к мест-
ному музею высокопоставленных лиц 
Калужской губернии и усердие моих 
сотрудников по устройству в Калуге 
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исторического музея, я считаю себя 
весьма счастливым, что и мне пришлось 
вложить в возникшую сокровищницу 
древних памятников Калужского 
края долю своих скромных историко- 
археологических познаний. Смею наде-
яться, что его сиятельство г. начальник 
губернии и непременный попечитель 
Архивной комиссии, а также калуж-
ское дворянство и влиятельные в губер-
нии особы, калужское купечество 
и все г. г. члены Калужской учёной 
архивной комиссии помогут возрасти 
открываемому ныне музею древностей 
и поставят его на ту степень возможной 
высоты, которая вообще приличествует 
учреждениям, доступным не только 
местной и приезжей публике, нередко 
с интересом стремящейся взглянуть 
на местные памятники седой старины».

Музей при Учёной архивной комис-
сии получил название Калужский 
губернский исторический музей. Он был 
открыт для публики по четвергам и вос-
кресеньям. Далее музей работал еже-
дневно с 11 до 3 час., плата за вход 
составляла 10 коп. Экскурсанты и уча-
щиеся в сопровождении преподавателей 
освобождались от платы.

Экспозиция насчитывала более 
двух тысяч предметов, находящихся 
в пяти витринах. В одной из витрин 
демонстрировалась представитель-
ная коллекция предметов каменного 
века неолитической эпохи, найденных 
И. Д. Четыркиным при раскопках 
на стоянке — мастерской доисториче-
ского человека на берегу р. Оки, вблизи 
Калуги. В этой же витрине находилось 
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несколько предметов курганной эпохи. 
Вторая витрина была наполнена пред-
метами, относящимися к нумизматике 
(монеты, медали, жетоны). В осталь-
ных витринах были расположены рели-
гиозные древности, бытовые предметы, 
жалованные грамоты, оружие, одежда 
и пр. Кроме витрин, в музее были 
устроены полки, на которых находились 
ископаемые предметы (кости и зубы 
мамонта, окаменелости и проч.).

Среди экспонатов историче-
ского музея были археологические 
находки, монеты Боровского удель-
ного князя Василия Ярославича, 
документы XVII–XIX веков, письма 
А. С. Пушкина, перо, принадлежав-
шее Н. В. Гоголю, фотографический 
снимок «Присяга на верноподдан-
ство России Шамиля», полудоспех 
«начального человека» гусарского 
полка Х. Ф. Рыльского, изготовлен-
ный в 1650-х годах в Московской 
Оружейной палате, и многое другое. 

В отчёте Калужской архивной 
комиссии за 1899 год приводятся 
следующие сведения: «Посетителей 
в историческом музее было в истёк-
шем 1898 году платных около 500 
и бесплатных более 100 человек, кото-
рым давал объяснения хранитель музея 
А. И. Мартынович- Лашевский. 

Почётные посетители музея рас-
писывались в книге. Замечательно 
то обстоятельство, что более трети 
посетителей музея — иногородние. 
В 1899 году платных посетителей 
было 762 и бесплатных около 60, 
к последним принадлежат учителя 
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и учительницы церковно- приходских 
школ. Объяснения давал частично 
И. Д. Четыркин, а частично А. И. Мар-
тынович- Лашевский». В обязанности 
Мартыновича-Лашевского входило 
давать сведения о приходе и расходе 
сумм по музею, поступавших от сбора 
с платных посетителей. Эти деньги шли 
на оплату отопления и некоторых дру-
гих мелких потребностей музея.

При музее был служитель —  Алек-
сандр Фролов. Музейные служители 
имели свои обязанности, сформулиро-
ванные в «Правилах служащих музея» 
(1897). На эту должность часто шли 
отставные военные. Они проходили 
строгий отбор (выбирали только достой-
ных) и носили специально разработан-
ную форму. На пошив «форменного 
сюртука для служителя при музее» 

деньги (10, 50 руб.) выделяла Калужская учёная архивная комиссия. Жалование 
служителю при музее (за 12 мес. — 120 руб.), «наградные деньги» (3 руб.) 
к Рождеству Христову и к Святой Пасхе, «впомошествие» выдавались также 
из денежных средств Архивной комиссии.

В год открытия Калужского губернского исторического музея, одним из его 
почётных посетителей в октябре 1897 года стал генерал- губернатор Москвы 
и командующий вой сками Московского военного округа великий князь Сергей 
Александрович. Описывая визит высокого гостя, «Калужские губернские ведо-
мости» сообщали, что «при входе во двор музея Его Высочество остановился 
на некоторое время перед фасадом дома Марины Мнишек, обратив внимание 
на древнюю оригинальность постройки. Осмотрел в нижнем этаже две сводчатые 
с маленькими за железными решётками окнами комнаты, в одной из которых 
временно был помещён исторический архив, расспрашивал, кто прежде здесь 
жил. Затем великий князь поднялся на второй этаж и приступил к осмотру 
музея. Объяснения о некоторых предметах древностей сделал ему председатель 
Калужской учёной архивной комиссии И. Д. Четыркин. Его Высочество выразил 
ему благодарность как собирателю и устроителю музея, представляющему боль-
шой интерес, несмотря на полугодовое своё существование. Великий князь заин-
тересовался изящным карманным календарём, посвящённым издателем Павлу 
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Калужского губернского 
исторического музея 

с 1897 года»

Великий князь 
Сергей Александрович. 

1890-е гг.
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Петровичу в то время, когда он был цесаревичем, а также небольшими портретами 
вдовы бывшего военного министра Е. В. Сухозанет и именитого калужского купца 
Золотарёва, причём соизволил выслушать объяснение председателя комиссии 
о том, что портрет Е. В. Сухозанет помещён в музее как жертвовательницы 
дома Марины Мнишек и заведующего музеем А. И. Мартыновича- Лашевского 
о помещении портрета Золотарёва потому, что в доме его останавливались дед 
и родитель Его Высочества во время приезда их в Калугу.

Начальник губернии князь Н. Д. Голицын сказал великому князю, что в настоя-
щее время начинает увеличиваться число посетителей музея не только из местных 
жителей, но и из других губерний. Его Высочество сказал, что надеется на даль-
нейшее преуспеяние музея и что калужанам надо быть благодарными и радоваться 
открытию у них музея как хранителя их старины. Великий князь благосклонно 
принял от председателя Калужской учёной архивной комиссии И. Д. Четыркина 
личное его подношение Его Высочеству, как покровителю археологического обще-
ства (серебряный вызолоченный яйцевидной формы большой с крышкой кубок 
XVIII века с датой царствования Елизаветы Петровны), а также пять печатных 
в изящном переплёте «Известий КУАК», простился с председателем её, пожелав 
развития музею и оставив подпись на особом листе, который должен был послужить 
первым листом заводимой комиссией особой книги “высокопоставленных посе-
тителей музея и архива”». Исторический музей в стенах палат Коробовых видел 
много посетителей —  духовных и государственных деятелей, учёных, путешествен-
ников, исследователей, писателей, художников. Среди гостей музея были епископ 
Калужский и Боровский Макарий, калужский губернатор А. А. Офросимов, князь 
С. С. Абамелек- Лазарев, тайный советник, сенатор В. Н. Мамонтов, директор 
С.- Петербургского археологического института профессор Н. В. Покровский, 
писатель И. Л. Леонтьев- Щеглов, учёный К. Э. Циолковский и многие другие. 
В настоящее время книга посетителей с автографами хранится в фонде музея 
в Государственном архиве Калужской области.

С началом Первой мировой вой ны В. И. Ассонов обратился к генералу 
Н. В. Рузскому с просьбой выделить из трофейного имущества предметы 
обмундирования и снаряжения германского солдата, которые и были собраны 
в Седлице. В 1915 году, благодаря помощи Рузского, генерала Орлова и других 
лиц, в историческом музее появилась новая витрина, состоявшая из 75 экспонатов 
вооружения, обмундирования и снаряжения германской и австрийской армий. 
В 1916 и 1917 годах, как отмечалось в отчётах, число предметов, связанных 
с происходившей вой ной, продолжало расти. Например, в 1917 году от полковника 
Б. М. Куна поступило 27 образцов вооружения и снаряжения вражеских армий. 
Таким образом, за три года музею удалось собрать значительную коллекцию 
предметов, связанных с Первой мировой вой ной.



Д. И. Малинин, директор 
Калужского областного 
государственного музея 

в 1924 – 1926 гг.

И. Чалов, директор 
Калужского областного 
государственного музея 

в начале 1930-х гг.
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Калужский государственный областной музей  
(1917–1941)

Н
овый этап жизни Калужского губернского исторического музея начался 
после Октябрьской революции 1917 года. Советское государство, провоз-
гласив музеи всенародным достоянием, установило новый порядок их фор-
мирования и содержания. Первоначально, с января 1918 года, в Калужской 

губернии функции по охране памятников были возложены на Калужский народный 
комиссариат просвещения. Но уже в июле 1918 года по декрету Совнаркома 
создаётся Калужский губернский отдел народного образования (губнаробраз), 
одним из направлений деятельности которого становится охрана историко- 
культурных памятников губернии и организация музейной деятельности. Тогда же 
появляется подотдел по делам музеев и охране памятников искусства и старины, 
который в январе 1921 года переименовывается в подотдел искусств, а с 1 апреля 
1921 года реорганизуется в Калужский губернский комитет по делам музеев 
и охране памятников искусства и старины, народного была и природы, сокращённо 
именуемый губмузеем. Этот орган, непосредственно управлявшей музейной 
деятельностью в губернии, просуществовал до начала 1923 года. Тогда функции 
по охране памятников и руководству музеями перешли в ведение Калужского 
губернского отдела политического просвещения. И как отмечал в своём отчёте 
о деятельности музейного ведомства с 1 июня 1923 по 1 июля 1924 года заве-
дующий Калужским государственным областным музеем Дмитрий Иванович 
Малинин, весь функционал оказался передан в руки инструктора, «который 
единолично, без сотрудников и без средств, вёл работу научного руководителя 
музеями, ведал охраной памятников старины, археологии, искусств и природы, 
содействовал изучению края в археологическом и историческом отношениях 
и ведал научной отчётностью музеев, объединяя в своём лице и музеи, и губму-
зейные здания. С 1 января 1924 года и эта должность была сокращена, и музеи, 
каждый в отдельности, были непосредственно связаны с губполитпросветом 
путём отчётности и административного руководства».

Что касается Калужского губернского исторического музея, то в 1921 году 
он стал именоваться Калужским губернским музеем истории и быта, а в ноябре 
1922 года был переименован в Исторический музей в память 5-й годовщины 
Октябрьской революции. 1 мая 1924 года при объединении трёх калужских 
музеев (исторического, естественно- исторического и художественного) появился 
Калужский государственный областной музей с тремя отделами: историческим, 
естественно- историческим и художественным. В документах и изданиях он 
писался как Калужский государственный музей или Калужский областной музей. 
После упразднения Калужской губернии и образования с 1 октября 1929 года 



Дом Рыжичкиных, 
в котором в 1914 г. 
был открыт музей 

«На благое просвещение» 
им. А. А. Рыжичкина
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Калужского округа, а затем с 1 сентября 1930 года Калужского района, музей 
изменил своё название. К 1931 году он стал называться Калужским краевым 
базовым государственным музеем, при этом использовался штамп с назва-
нием «Калужский государственный краевой музей». В делопроизводственных 

Модель дирижабля 
К. Э. Циолковского в музее 
«На благое просвещение» 

им. А. А. Рыжичкина. 
18 мая 1914 г.
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документах можно встретить варианты названия музея: Калужский базовый 
краевой госмузей, Калужский краевой базовый госумузей, Калужский краевой 
госмузей, Калужский госмузей. В конце 1930-х годов музей получает назва-
ние Калужский краеведческий музей, которое было зафиксировано на штампе. 

К. К. Моннеро дю Мэн 
и Н. А. Дмитриев в музее 
«На благое просвещение» 

им. А. А. Рыжичкина

Директор музея 
«На благое просвещение» 
К. К. Моннеро дю Мэн 
в экспозиции. До 1922 г.
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При этом в переписке 1941 года встречается вариант названия «Калужский 
районный краеведческий музей».

В начале 1920-х годов фонды исторического музея начинают фактически 
заново формироваться, пополняясь за счёт реквизированных предметов из бывших 
имений, изъятых церковных ценностей и путём перераспределения предметов 
между калужскими музеями. В этот период в городе в ведении губнаробраза, 
помимо исторического, находилось два музея. Первый —  музей «На благое 
просвещение» имени А. А. Рыжичкина. Он был открыт 15 мая 1914 года в доме 
Рыжичкиных по завещанию последней представительницы рода Павлы Акимовны. 
В основу его собрания легли личные вещи Рыжичкиных, коллекции по этнографии, 
истории и естествоведению первого хранителя музея М. М. Местергази (714 еди-
ниц) и директора К. К. Моннеро дю Мэна (626 единиц). 3 мая 1921 года музей 
был переименован в Калужский городской естественно- исторический и этногра-
фический музей «На благое просвещение». Вторым музеем был художественный, 
открытый 12 июня 1918 года. Его основой явилась коллекция калужского врача 
Н. И. Васильева, состоящая из 77 произведений русской и западноевропейской 
живописи, 11 скульптур и трёх фарфоровых композиций.

Среди предметов, поступивших в исторический музей из усадеб, особо выде-
ляется коллекция из богатейшего имения князей Горчаковых в селе Барятино 
Тарусского уезда. Из подотдела искусств по расписке от 19 сентября 1920 года 
в музей было передано 26 образцов клинкового оружия, 50 древкового, 

Экспозиция музея 
«На благое просвещение». 

До 1922 г.
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25 огнестрельного, 3 метательного и 11 единиц защитного вооружения, в число 
которых входил и доспех из девяти частей, а также икона, гравюры, металли-
ческая посуда, люстра, солнечные часы и другие предметы.

Не менее значительным было поступление из усадьбы Гончаровых Полотняный 
Завод Медынского уезда. В 1921 году специальная комиссия губмузея занималась 
изъятием исторических ценностей и имущества из имения Полотняный Завод. 
По акту, составленному 30 мая 1921 года, значительное число хранившихся 
в усадьбе предметов поступило в ведение губмузея и было доставлено в Калугу. 
В 1922 году эта коллекция была передана в исторический музей.

Весной 1922 года, в ходе кампании по изъятию церковных ценностей, музей-
ными работниками в Калужской губернии была проведена работа по обследованию 
церквей и постановке на учёт предметов, имеющих историко- художественное 
значение. Сотрудниками музея В. И. Извековым и М. Е. Шереметевой было 
обследовано 14 церквей города Калуги, составлены отчёты. Представители музея 
опротестовали в отдельном акте снятие риз с икон иконостаса Троицкого собора 
в Калуге, так как это нарушало художественный ансамбль внутреннего убранства 
храма. Из числа изъятых церковных ценностей им удалось, несмотря на чини-
мые препоны, спасти от уничтожения 216 предметов, имеющих художественно- 
исторические значение, которые в начале мая по акту поступили на хранение в музей.

1922 год стал переломным в жизни Калужского музея истории и быта. В этот 
год музей покинул своё первое здание —  палаты Коробовых —  и переехал в пере-
данные 30 июля новые помещения, расположенные в уникальной городской 
усадьбе начала XIX века купца И. М. Золотарёва.

В новых просторных залах главного дома усадьбы 7 ноября 1922 года в пятую 
годовщину Октябрьской революции была торжественно открыта новая экспози-
ция музея, который стал называться Исторический музей в память 5-й годовщины 
Октябрьской революции.

С появлением 1 мая 1924 года Калужского государственного областного 
музея происходит не только административное объединение калужских музеев, 
но начинает выстраиваться общая политика в экспозиционно- выставочном, про-
светительном и научном направлениях. Так, заведующий объединёнными музеями 
Д. И. Малинин, подводя итог общей деятельности за пять месяцев 1924 года, 
отмечал, что консолидированная работа музейных сотрудников позволила в этот 
короткий срок провести генеральную поверку имущества художественного отде-
ления и наметить «ряд мероприятий к улучшению постановки дела», организовать 
переустройство музеев в краеведческом направлении, приступить к построению 
бытового отдела, создать научный совет музея, принять участие в курсах перепод-
готовки учителей, опубликовать в газете «Коммуна» одиннадцать статей по исто-
рии края, провести поверку списков памятников старины, выступить с докладом 



Здание усадьбы купца 
И. М. Золотарёва

Представители партийных 
органов и работники 
музея в экспозиции 
Исторического музея 

в память 5-й годовщины 
Октябрьской революции 
накануне открытия. Слева 
направо сидят: третья —  

М. Е. Шереметева, 
четвертый —  Н. В. Борисов, 
пятый —  В. И. Извеков. 

6 ноября 1922 г.
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Отчёт Д. И. Малинина за 1924 г. (фрагмент)
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на конференции музейных работников в Рязани, при-
нять участие в выставке Политпросвета. При этом, 
как отмечает Малинин, «особое внимание было обра-
щено на организацию культурно- просветительной 
работы в музее и на её построение»: «В дни открытия 
музея силы научных сотрудников используются для 
объяснения целостного характера группам посетите-
лей. Большое внимание уделяется красноармейским 
и ученическим экскурсиям». Так, в ноябре 1924 года 
государственный музей посетило 4 185 человек. 
При этом, как отмечалось в отчёте, «по количеству 
посетителей первое место занимает естественно- 
исторический музей, а по количеству организован-
ных посетителей —  исторический». Всего за месяц 
естественно- исторический отдел принял 2 518 человек, 
исторический —  1 188, а художественный —  479.

Исторический отдел Калужского государственного областного музея 
к 1930 году насчитывал более 17 000 экспонатов. Экспозиция исторического 
отдела в главном доме усадьбы Золотарёва делилась на подотделы: доистори-
ческие древности, история города Калуги, крестьянский быт, городской купече-
ский и мещанский быт, дворянско- помещичий быт, военный, нумизматический, 
рукописи и документы, старые книги, мемориальный, посвящённый памяти 

Экспозиция музея.  
1922 г.
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писателей- калужан, отдел истории революции, отдел церковной старины (пере-
мещён в палаты Коробовых для доступа специалистов-исследователей), отдел 
антирелигиозной пропаганды. Экспонаты исторического отдела были распо-
ложены на втором этаже и частично на первом. Предметы фондов размеща-
лись в разных помещениях. Часть экспонатов находилась в палатах Коробовых 
(иконы, церковная утварь). В тематических комплексах отдела экспонировалось 
оружие, нумизматика, мебель, документы, живопись, предметы крестьянского 
и городского быта. Открыт для посещения новый музей был с 12 до 3 часов дня 
с платой 5 копеек с посетителя. Бесплатно пропускались красноармейцы и дети 
с родителями. Для организованных групп проводились экскурсии.

Централизация калужских музеев позволила расширить экспозиционные 
площади, увеличить количество экспозиционных тем и экспонатов, поддержать 
общественное движение по изучению родного края. Деятельность Калужского 
областного государственного музея во многом определялась тесным сотрудничеством 
с Калужским обществом истории и древностей (1918–1929), краеведческими 
научными обществами: Калужское губернское общество краеведения (1925–
1929), Общество изучения местного края (1929–1930) и другими. Научные 
контакты поддерживались также с крупными советскими историками, этногра-
фами и географами —  М. Н. Покровским, В. А. Городцовым, В. П. Семёновым- 
Тян- Шанским, историком архитектуры С. В. Безсоновым, почётными членами 

Экспозиция музея.  
1922 г.
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Калужского общества истории и древностей. Совместная деятельность в 1920–
1930-е годы содействовала появлению новых публикаций обществ и музея: «Город 
Калуга как торговый центр», «Из калужской старины», «Полотняный Завод 
в XVIII веке», «Калужский Гостиный двор», «Калужский деревянный ампир», 
«Дом Исторического музея, бывший Кологривовой, в Калуге», «Калужский 
купеческий ампир», «Крестьянская одежда калужской гамаюнщины», «Свадьба 
в гамаюнщине Калужского уезда» и др. Впервые в 1930 году был опубликован 
«Краткий путеводитель по историческому отделу госмузея», составленный науч-
ными сотрудниками В. И. Извековым и М. Е. Шереметевой. Большой вклад 
в развитие музейного дела внесли многие подвижники- краеведы. Среди них особо 
выделяются Д. И. Малинин, М. Е. Шереметева, В. И. Извеков, Н. М. Маслов.

Известный исследователь Калужского края Дмитрий Иванович Малинин 
(1879–1933) был членом Калужской учёной архивной комиссии, в 1918 году 
являлся инициатором создания и первым председателем Калужского общества 
истории и древностей. В 1921–1923 годах заведовал Калужским губернским 
архивом, до 1929 года оставаясь научным сотрудником. Одновременно в 1924–
1926 годах состоял на должности директора Калужского областного государ-
ственного музея. Большой вклад внёс в объединение местных краеведческих сил. 
Более 150 публикаций краеведческой тематики было издано при жизни Малинина.

Николай Михайлович Маслов (1890–1967) внёс большой вклад в иссле-
дование и описание памятников истории и природы. Известно около 170 пуб-
ликаций, посвящённых К. Э. Циолковскому, русским писателям, связанным 
с Калужским краем.

В 1920–1930 годах были заложены основы коллекции музея по народной 
культуре Калужского края. Одним из сотрудников музея, проводивших активную 
научно- исследовательскую и собирательскую работы, была Мария Евгеньевна 
Шереметева. Окончив Бестужевские курсы, пройдя стажировку в Оксфорде, 
с 1919 года она связала свою жизнь с Калугой, являясь в 1921–1945 годах науч-
ным сотрудником музея. В 1925–1926 годах исполняла обязанности председателя 
правления Калужского общества истории и древностей, активно работая в этно-
графической секции. В 1920 году совместно с Калужским обществом изучения 
природы местного края была издана «Программа для собирания этнографиче-
ских предметов», в которой перечислялись коллекции, которые «особенно жела-
тельны в ближайшее время: жилище, одежда, утварь, орудия труда, предметы 
практической и художественной производительности, являющиеся выражением 
культурной и экономической жизни, живая народная речь, мир преданий и веро-
ваний и народно-поэтическое творчество в целом». Именно по этим направле-
ниям шло в дальнейшем формирование этнографической коллекции музея, сейчас 
одной из лучших в музейном собрании. В 1930-е годы Шереметева участвовала 
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Сотрудники музея. 
Слева направо: 

М. Е. Шереметева, 
В. И. Извеков, 

И. С. Антонов. Крайняя 
справа: Н. Кирпичина. 

1930-е гг.

Сотрудники музея: 
Филькенштейн 

(2-я слева сидит 
у колонн) — сотрудник 
исторического отдела; 
Кирюшина (4-я слева 

сидит на ступеньках) — 
сотрудник отдела 

природы; В. И. Извеков 
(сидит на верхней 
ступеньке справа 

в кепке) — заведующий 
историческим отделом; 
М. Е. Шереметева (сидит 

на нижней ступеньке 
справа) — сотрудник 
исторического отдела; 
смотритель Антонова 
(сидит с ребёнком).  
Конец 1920 — начало 

1930-х гг.



Главный дом усадьбы 
Золотарёвых. 1920-е гг.

Экскурсия у входа в музей. 
В нижнем ряду крайний 

справа начальник 
художественного отдела 
А. Е. Межиков, слева 
от него —  директор 
Калужского краевого 

базового государственного 
музея Ф. В. Амосов. 1935 г.
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в раскопках Огубского городища на р. Протве 
в Малоярославецком уезде. Результат этой 
работы —  три акварельных рисунка с видами 
городища и планшеты с зарисовками находок, 
которые выставлялись в экспозиции Калужского 
музея. Это время было посвящено изучению 
обрядовых комплексов и сбору материала о них. 
Особое место в исследовании Шереметевой 
отводилось «Гамаюнщине» —  группе деревень, 
расположенных на правом берегу Оки, около 
Калуги. В результате экспедиций 1930-х годов 
этнографический отдел музея пополнился 
130 предметами. На средства музея были при-

обретены крестьянская одежда, вышивка, образцы ткачества, бисерные украшения, 
набоечные доски и образцы набойки, керамическая посуда местного кустарного 
промысла. В 1928 году М. Е. Шереметева была награждена серебряной медалью 
Русского географического общества.

Василий Иванович  Извеков (1875–1943) в 1922–1924 годах занимал 
должность директора Калужского губернского музея истории и быта, в 1924–
1943 годах заведовал отделом истории, выполнял обязанности хранителя, учё-
ного секретаря, сторожа музея, спасал музейные экспонаты во время Великой 
Отечественной вой ны.

В 1930-е годы в калужской музейной сети произошёл ряд преобразова-
ний. В сентябре 1936 года на базе Калужского краевого госмузея был создан 

Мемориальный дом-музей К. Э. Циол-
ковского, ставший в 1964 году отделом 
Государственного музея истории космо-
навтики имени К. Э. Циолковского.

В 1936 году на основе бывшего сель-
скохозяйственного музея, принадле-
жавшего губземуправлению был создан 
отдел социалистического строительства, 
вошедший в  состав Краевого музея. 
Экспонаты для отдела стали поступать 
с заводов, фабрик, учреждений, учебных 
заведений. Отдел располагался в бывшей 
усадьбе Билибиных — Чисто клетовых 
(ул. Ленина, 104, а в 1939 году был пере-
ведён в усадьбу Золотарёвых. Основным 



Экскурсия пионеров 
в краеведческий музей. 
В центре за пионерами —  

научный сотрудник 
А. В. Зиновьев, с 1941 г. 
директор Калужского 
краевого музея. 1936 г.
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направлением работы отдела было изучение и популяризацию достижений в про-
мышленности и сельском хозяйстве. Научным сотрудником отдела социали-
стического строительства был Александр Васильевич Зиновьев (1912–2001), 
которого в 1941 году назначили директором Калужского краеведческого музея. 
На его долю выпали тяжёлые годы Великой Отечественной вой ны, работа по вос-
становлению музея, формирование и организация деятельности Калужского 
областного краеведческого музея. Должность директора Зиновьев занимал более 
трёх десятков лет, до 1972 года.

В 1939 году на основании постановления оргкомитета Президиума Верховного 
Совета РСФСР по Тульской области, к которой тогда относилась Калуга и 
часть современной Калужской области, от 14 июня из художественного отдела 
музея был организован самостоятельный Художественный музей. Возглавил его 
известный краевед, искусствовед Михаил Михайлович Днепровский (1897–
1983), руководивший музеем до 1960 года. С момента создания музей зани-
мал здание западного флигеля усадьбы Золотарёва, где до этого располагался 
художественный отдел. В 1969 году музею был передан главный дом усадьбы 
Билибиных — Чистоклетовых, ампирный особняк первой четверти XIX века.

В довоенный период в Калужском краеведческом музее большое внимание 
уделялось научно- просветительной деятельности, особенно работе с сельским 
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населением. В фондах музея сохранились фотографии кол-
хозников на экскурсиях в залах музея. Сотрудники музея 
выезжали в сельские клубы, школы, библиотеки с лекциями 
по истории Калужского края. Выставочная и экспозиционная 
деятельность довоенного периода отражала даты годовщин 
Октябрьской революции, даты съездов коммунистической пар-
тии, достижения тружеников сельского хозяйства, передовиков 
производства. Систематически проводились выставки работ 
местных художников: «Уходящая Калуга», «Крестьянский 
быт Калужской губернии», «Пейзажи Калужской губернии». 
Широко отмечались 100-летие восстания декабристов, 10-летие 
и 20-летие Октябрьской революции. Значительными собы-
тиями в культурной жизни Калуги стали выставки и меро-
приятия, посвящённые великим русским поэтам и писателям: 
А. С. Пушкину, Н. В. Гоголю, Л. Н. Толстому, А. Н. Радищеву, 
Г. И. Успенскому, М. Е. Салтыкову- Щедрину.

Начало 1941 года сотрудники встретили работой в полу-
торасменном режиме. «В целях лучшего обслуживания тру-
дящихся и привлечения большого количества посетителей» 
музей работал с 10.00 до 21.30. Отмечая особую важность 

В центре директор 
Калужского краевого 

базового государственного 
музея Ф. В. Амосов, 

крайний слева 
заведующий Калужским 
губернским архивным 
бюро П. Д. Скорбач, 
крайний справа 

заведующий историческим 
отделом В. И. Извеков. 

1935 г.

Слева направо: М. М. Днепровский, Куманин, 
А. В. Зиновьев. Май 1937 г.
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посещения школьниками экспозиций, музей требовал от директоров учебных 
заведений и учителей чёткой организации экскурсий по отделам, «учитывая, 
что материалы музея являются ценнейшими и часто незаменимыми наглядными 
пособиями по естествознанию, истории, Конституции СССР, а также частично 
географии и литературе». 1 июня 1941 года в музее была открыта выставка фар-
фора, на которой были представлены предметы русского и западноевропейского 
производства из бывших дворянских имений.

Музей в годы Великой Отечественной вой ны

С
началом Великой Отечественной вой ны деятельность Калужского 
краеведческого музея, как и всей страны, была определена директивой 
Совета Народных Комиссаров СССР и Центрального комитета ВКП(б) 
от 29 июня 1941 года «О мобилизации всех сил и средств на разгром 

фашистских захватчиков». В ней требовалось вести беспощадную борьбу с вра-
гом, организовывать всестороннюю помощь армии, укреплять тыл, принимать 
все меры к спасению ценностей, которые не должны попасть в руки противника.

В первые дни вой ны музей продолжал свою работу в прежнем режиме. 
Согласно данным Книги поступления, 29 июня 1941 года 
в музей поступила кубышка большого размера с трещи-
ной и кубышка с линейным орнаментом, найденная уче-
ником 3 класса 2-й средней школы Иваном Бобиным при 
земляных работах во рву, за Каменным мостом, на улице 
Революции 1905 года на дворе 84-го дома. 30 июня музей 
принял фотоматериалы раскопок 1936 года на городище 
у деревни Городок: снимок землянки, план раскопа и горо-
дища. 6 июля 1941 года П. В. Палагиным была передана 
шашка, принадлежавшая штабс- капитану Ляпину. В июле 
также велась запись в Книгу поступлений археологических 
находок, сделанных в ходе «археологической рекогносци-
ровки» 14–17 июня 1941 года в окрестности Калуги научным 
работником С. А. Щербаковым. Кроме того, в Книгу поступ-
ления были внесены ранее поступившие предметы, в том числе 
полученные музеем в июне и июле 1940 года при ликвидации 
Кладбищенской (храма Петра и Павла при Пятницком клад-
бище) и Успенской церквей.

Именно тогда, в июле 1941 года, была принята на музей ный 
учёт главная святыня земли Калужской —  икона Калужской 

Икона Калужской Божией 
Матери в храме Георгия 

за верхом. 2019 г.
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Божией Матери. Этот предмет поступил 
в музей из закрывшегося Успенского храма 
по акту от 9 июля 1940 года и был записан 
в Книгу поступления под номером 7111 как 
«Икона Калужск[ой] Богоматери подлинник, 
плохой сохран[ности]». Важно отметить, что 
после внесения святыни в главную учётную 
книгу музея она в том же 1941 году была 
передана В. И. Извековым в действующую 
церковь Георгия за верхом. Таким образом, 
оказавшаяся на хранении в музее явленная 
икона Калужской Божией Матери с нача-
лом Великой Отечественной вой ны вернулась 
в Георгиевский храм, где остаётся до сего-
дняшнего дня.

В августе 1941 года администрация 
музея ощутила на себе начало подчине-
ния всех структур города нуждам военного 
времени. По акту от 19 августа 1941 года 
городскому отделу финансов был передан 
81 предмет из золота и серебра. Среди них —  
серебряная дощечка с поздравительного 
адреса министра просвещения Российской 
империи И. Д. Делянова, жетон золотой 
Н. И. Булычова, цепь мирового судьи со зна-
ком мирового судьи, жетон в форме гераль-

дического щита, жетон в память 50-летия Малютинского банка, церковная 
утварь XVIII–XIX веков.

Решение о временном закрытии музея горисполком принял 1 сентября 
1941 года. «Всё имущество и ценности, —  говорилось в документе, —  сложить 
для хранения в выделенных для этого комнатах и опечатать». Музей был закрыт 
для посетителей 6 сентября. Основной задачей стало сохранение экспонатов 
в условиях надвигающейся оккупации города, но экспонаты калужских музеев 
эвакуированы не были. Некоторым сотрудникам пришлось пережить весь ужас 
оккупации и быть свидетелями разорения.

Тяжёлые испытания на долю музея, который не был эвакуирован, выпали 
во время оккупации Калуги немецкими вой сками. С первого дня оккупации 
Калуги в здании музея располагался штаб, а с 1 ноября в доме разместилась 
немецкая комендатура.

Баррикада на ул. Баумана 
в Калуге. На заднем 
плане — храм Георгия 
за верхом. Июнь 1942 г.



41ИсторИя КалужсКого объедИнённого музея- заповеднИКа

Сохранившиеся фотографии главного дома усадьбы Золотарёва из альбома 
260-й пехотной дивизии вермахта позволяют предположить, что здание музея 
было занято штабом именно этой дивизии. По распоряжению германского пра-
вительства все музейные ценности России объявлялись конфискованными в счёт 
покрытия убытков Германии по Версальскому договору. Этот процесс в Калуге 
коснулся в основном Художественного музея. Предметы Калужского краеведче-
ского музея в основном подвергались разграблению и уничтожению иным путём. 
Так, в акте обследования культурных учреждений и памятников, составленном 
5 января 1942 года, т. е. спустя 5 дней после освобождения города, о тогдашнем 
состоянии музея было сказано следующее: «Часть экспонатов расхищена госпо-
дами офицерами негласно, так, пропали отдельные вещи из коллекции оружия, 
фарфоровые предметы и некоторые картины. Часть экспонатов подвергалась 

“легализованному” грабежу: “покупалась” якобы с разрешения городской управы 
на фальшивые оккупационные марки. … Большой вред нанесли музею переброски 
экспонатов из одного помещения в другое, при которых многие вещи оказались 
испорченными и частью пропавшими, особенно пострадала библиотека».

Кроме того, оккупационные власти предписали заведующему историческим 
отделом музея В. И. Извекову «в связи с начавшимся восстановлением храмов… 
беспрепятственно выдать церковным общинам все изъятые из церквей за годы 
советской власти вещи». Последнее требование, судя по сохранившейся учётной 
документации музея, выполнено не было.

Калужский краеведческий 
музей. На дороге 

брошенная техника 
и оставленное орудие.  

Октябрь 1941 г.  
Фото из альбома 

260-й пехотной дивизии 
вермахта
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После освобождения Калуги от немецких 
вой ск основная деятельность сотрудников была 
направлена на восстановление полноценной 
музейной деятельности и фиксацию нанесённого 
музею во время оккупации ущерба. Первый акт 
о нанесённом музею ущербе был составлен на вто-
рой день после освобождения города, 1 января 
1942 года. В нём говорилось, что «за время окку-
пации г. Калуги германской армией с 12.10.1941 
по 30.12.1941 в здании музея располагались 
штабы германской армии, а затем германская 
комендатура. Помещение музея и комендатура 
найдены нами непосредственно после ухода нем-
цев в следующем состоянии: наружные двери 
и некоторые окна открыты, помещение повсюду 
засорено всякого рода мусором, грязной бумагой, 
пустыми бутылками, банками из-под консервов 
и пр. Стёкла в окнах частично выбиты, запоры, 
замки большей частью сломаны, ключи утрачены. 
Музейные экспонаты находятся в беспорядочном 
состоянии, частью при уходе немцев вынуты ими 
из ящиков и витрин и разбросаны по полу, много 
вещей попорчено, разорвано, частью расхищено 
(часть картин, оружия, фарфора, нумизматики 

и пр.). Особенно пострадали от перебросок библиотеки музеев. Подробный акт 
о состоянии здания будет представлен дополнительно. Однако нужно отметить, 
что большая и основная часть музейной экспонатуры уцелела, и на этой основе 
может быть в дальнейшем развёрнута серьёзная научная и широкая культурно- 
просветительная работа с населением Калуги и района».

Существенным дополнением к этом акту является отчёт, составленный заве-
дующим историческим отделом В. И. Извековым, видимо, в 1942 году. В нём 
Извеков отметил: «Разрушений немецкими оккупантами в наружном виде зда-
ния, так же и во внутренней отделке, не произведено. Но выбиты во время 
артиллерийской стрельбы стёкла, и очень засорено помещение нижнего этажа. 
Требуется основательная чистка и побелка помещения. Разрушена внутренняя 
проводка водопровода.

При музее обширная библиотека, заключающая в себе много ценного и анти-
кварного материала и до 100 рукописей, древнейшая из которых датируется 
XV веком. Музей в основных и наиболее ценных частях уцелел. Кое-что, 10–15 %, 

Немецкий солдат 
с велосипедом 

у входа в Калужский 
краеведческий музей. 

Октябрь 1941 г.  
Фото из альбома 

260-й пехотной дивизии 
вермахта
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расхищено и попорчено немецкими оккупантами. Немецкими оккупантами были 
расхищены несколько экземпляров оружия покрасивее и понаряднее, некоторая 
часть нумизматики (преимущественно бронзовые медали), бытовой материал … 
главным образом мелкие вещи, несколько предметов фарфора. Но наиболее цен-
ный фарфор был тщательно укрыт. Из стекла много рюмок и стаканов (также 
очень поредела имевшаяся в музее коллекция немецких пивных кружек). В отделе 
природы главным образом пострадали моллюски. Также выкрадены микроскопы 
и другая научная литература. … Сотрудники музея Извеков и Шереметева при-
няли на себя заботу о музее и охрану музейных ценностей, в чём сумели добиться 
успеха. Физически пострадавших среди работников музея не было».

Последний акт, окончательно определивший нанесённый в период оккупа-
ции музею ущерб, был составлен 5 июля 1943 года и зарегистрирован в книге 
актов 13 июля. Его подписала комиссия в составе директора Краеведческого 
музея А. В. Зиновьева, научного сотрудника А. М. Давыдова, профуполно-
моченного Г. И. Чекменева и с участием директора Художественного музея 
М. М. Днепровского. В преамбуле акта было написано, что «за время своего 
пребывания в музее немецкие захватчики занимались расхищением и уничтоже-
нием имущества музея: библиотека музея была выброшена на улицу, в результате 
чего много книг погибло, разрушена часть ценной мебели и экспонатов. Общий 
ущерб и убытки выражаются в сумме 97 737 руб.». По ведомости безвозвратные 
потери фондов музея были оценены в 54 317 руб.

Вся ответственность за сохранность ценностей Калужского краеведческого 
музея в период оккупации легла на плечи В. И. Извекова и М. Е. Шереметевой. 
Приказом № 420 Тульского облоно от 23 августа 1942 года они были обвинены 
в «неприятии необходимых мер по эвакуации музейных ценностей при наступ-
лении немецко- фашистских вой ск на г. Калугу, в результате чего ряд ценнейших 
экспонатов разграблены немецкими фашистами и расхищены». Шереметева была 
уволена из музея и восстановлена только в 1944 году. Она проработала в музее 
до 15 мая 1945 года, стаж её трудовой деятельности составил 23 года. Извеков, 
передав дела 16 февраля 1942 года вернувшемуся из эвакуации директору музея 
А. В. Зиновьеву, проработал в музее ровно год —  в феврале 1943 года он умер.

В сентябре 1943 года в ходе инвентаризации были обнаружены некоторые 
музейные предметы, считавшиеся утраченными: монеты XVIII–XIX веков, 
подсвечники бронзовые в форме колонн, кубышка из калужского клада, крем-
нёвый пистолет, табакерка из тыквы фигурной, два знамени (158-го пехотного 
Кутаисского полка и 160-го пехотного Абхазского полка), ряд икон, которые 
до сих пор хранятся в фондах музея. Видимо, не случайна была фраза в акте 
от 1 января 1942 года, что потребуется продолжительное время для полной раз-
борки музейных коллекций. Только во второй половине 1942 года в докладной 
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записке директор музея свидетельствовал, что 
«ликвидирован хаос в фондовых помещениях, 
приведена в порядок библиотека».

С первых месяцев 1942 года научные 
сотрудники приступили к сбору экспонатов 
для раздела «Великая Отечественная вой-
на». В мае-июне 1942 года директор музея 
А. В. Зиновьев выезжал на места бывших боёв 
для сбора экспонатов. Шефство над музеем 
взяли Политехнический и Исторический музеи, 
которые помогли составить план нового экспо-
зиционного раздела.

Музей был открыт для посетителей 18 июля 
1942 года. Открытие музея было значительным 
событием прифронтового города. Сложность 
работы в этот период заключалась ещё и в том, что 
параллельно восстанавливалось несколько музеев. 

По решению горисполкома директор Краеведческого 
музея А. В. Зиновьев по совместительству был назна-
чен директором музея К. Э. Циолковского. Большую 
помощь в восстановлении мемориальной экспозиции ока-
зали дочери учёного —  Мария Константиновна и Любовь 
Константиновна.

Музей расширил сферу деятельности по всем направ-
лениям. В его штате уже работали шестнадцать человек, 
из них девять научных сотрудников. При музее действо-
вал музейно- краеведческий совет, который обсуждал 
вопросы построения новых выставок. Музей работал 
под непосредственным руководством городского коми-
тета ВКП(б). Под экспозицию были использованы два 
этажа главного дома усадьбы Золотарёва, третий этаж 
(антресоль) занимали фонды и библиотека.

Большую работу музей вёл среди воинов Красной 
армии. Многие из них, посетив музей в 1943 году, оста-
вили записи в Книге предложений. Группа командиров, 
осмотревших экспозицию 6 апреля 1943 года, отметила, 
что «особенно интересна борьба русского народа против 
захватчиков. Несмотря на оккупацию, музей имеет хоро-
ший вид и имеет большие ценности». В 1943 году была 

Дочери учёного Л. К. Циолковская и М. К. Циолковская- Костина 
готовят документы из семейного архива для передачи в музей 

взамен материалов, погибших при оккупации

Фрагмент выставки «Боевые знамёна» 
в танцевальном зале усадьбы Золотарёвых
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проведена 151 экскурсия. Большинство экскурсий имели военно- патриотическое 
направление: «Татаро- монгольское иго», «Александр Невский в борьбе 
с немецкими псами- рыцарями», «Пётр I и Северная вой на», «Русские бое-
вые знамёна», «Великая Отечественная вой на советского народа», «Калуга 
в период оккупации».

В сентябре 1943 года в музее была открыта выставка «Боевые знамёна», 
на которой экспонировались хранившиеся в музее знамёна пехотных пол-
ков Императорской армии и калужских частей особого назначения периода 
Гражданской вой ны. Выставка стала одним из знаковых событий, так как бла-
годаря подлинным полковым регалиям удалось показать историческую преем-
ственность между воинами, защищавшими Россию в XIX —  начале XX века 
и бойцами Красной армии, сражавшимися на фронтах Великой Отечественной 
вой ны с фашистскими захватчиками. 2 мая 1944 года почётными посетителями 
выставки стали прибывавшие с фронта участники делегации 12-й гвардейской 
стрелковой дивизии, освобождавшей Калугу в декабре 1941 года.

Музейные работники посещали воинов, находящихся в госпиталях. 
Сохранившиеся лекционные путёвки дают точную картину размещения гос-
питалей в Калуге. Так, в феврале 1944 года А. И. Никольская выступила 
в госпитале № 3009 (школа № 5); она же прочитала лекцию «Историческое 

Делегация 
из освобождавшей 

Калугу 12-й гвардейской 
стрелковой дивизии 

в Краеведческом музее 
на выставке знамён. 

2 мая 1944 г.
Слева направо стоят: 
главный хранитель 

музея В. В. Казакевич, 
Герой Советского 

Союза гвардии сержант 
А. Н. Белов, гвардии 

майор Кошелев, гвардии 
старшина Н. Н. Гомонков, 

научный сотрудник 
музея Ф. Д. Панченко; 

сидят: директор музея 
А. В. Зиновьев, секретарь 
городского комитета 

ВЛКСМ Ю. Спиридонова, 
инструктор городского 

комитета ВКП(б) 
И. П. Фозентул, Герой 

Советского Союза гвардии 
лейтенант Ф. Г. Гаврилов
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прошлое Калуги» в госпитале по улице Луначарского, 16, в госпитале № 4867 
(школа № 9). Одно из производственных совещаний музея было посвящено 
теме «Культурно- массовая работа в госпиталях». Музейные работники взяли 
шефство над госпиталем по улице Каракозова (совр. пер. Воскресенский). Вне 
музея в 1944 году было прочитано 57 лекций. Достоянием экспозиции музея 
по Великой Отечественной вой не стали благодарность музею от эвакогоспиталя. 
«В день победоносного окончания вой ны с гитлеровской Германией и расформиро-
вания эвакогоспиталя № 1402 командование от имени раненых бойцов, сержантов 
и офицеров… выражает благодарность за проделанную музеем большую шефскую 
работу. Ваша материальная помощь и культурно- шефские мероприятия имели 
большое значение в деле быстрейшего излечения, укрепления воинской дисци-
плины и поднятия культурного уровня раненых», —  написано в благодарности.

С образованием 5 июля 1944 года Калужской области музей переименовы-
вается в Калужский областной краеведческий музей. С этого момента не только 
изменился статус музея и расширилась сфера деятельности, но и возросла роль 
музея как научно- информационного центра. Материалами музея пользовались 
облисполком, обком ВКП(б), облместпром, горплан, управление по делам 
архитектуры, обком ВЛКСМ. Музейные документы помогали восстановить 

Делегация 
из освобождавшей 

Калугу 12-й гвардейской 
стрелковой дивизии 

в Калужском областном 
краеведческом музее. 

Январь 1947 г.
Слева направо стоят: 
второй —  заместитель 
директора Беляев, 

заведующий отделом 
природы А. В. Всесвятский, 

директор музея 
А. В. Зиновьев; сидят: 
кавалер ордена Славы 

гвардии старший сержант 
Абрамов, Герой Советского 

Союза гвардии майор 
М. Н. Любименко, Герой 
Советского Союза гвардии 

старший лейтенант 
В. И. Трубов



Портрет Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, 
полученный в подарок в Калуге 9 мая 1945 г. 

Восточный флигель усадьбы Золотарёвых. 1945 г.
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Калугу после разрушений. Например, в одном 
из запросов отмечалось: «В связи с отсутствием 
планировочных материалов по городу горкоммун-
отдел просит выдать хранящиеся у вас материалы». 
Бабынинский райисполком запросил материалы, 
которыми располагал музей о природных богатствах 
Бабынинского района, его полезных ископаемых 
и другие сведения для составления экономиче-
ского обзора района и народно- хозяйственного 
плана. Проектно- сметное бюро горжилуправле-
ния просило музей оказать содействие сотруднице 
М. М. Гуровой, составлявшей техдокументацию 
по восстановлению здания сгоревшей почты.

В 1944 году был вновь открыт отдел природы, 
оборудована школьная комната. Восстановлена экс-
позиция по темам «Первобытнообщинный строй 
и период феодализма». Организован ряд выставок: 
«Участники освобождения Калуги», «Народные 
художественные промыслы Калужского края».

Знаковым событием для Калужского областного 
краеведческого музея и калужан стало получение 
музеем 9 мая, в День Победы, ценного подарка 
от Г. К. Жукова. Как сообщала газета «Знамя», 
в ответ на письмо, «посланное нашему знаменитому 
земляку, первому заместителю народного комиссара 
обороны, Маршалу Советского Союза тов. Жукову, 
коллектив музея получил от товарища Жукова боль-
шой фотографический портрет. Портрет хорошо 
передаёт черты лица полководца, проведшего свои 
героические вой ска от Калуги до Берлина и подпи-
савшего акт о безоговорочной капитуляции врага». 
Портрет Г. К. Жукова с 9 мая 1945 года экспо-
нировался в отделе музея, посвящённом Великой 
Отечественной вой не.

Победный 1945 год музей встретил коллекти-
вом из 17 человек. Почти все они пережили вместе 
с музеем тяготы Великой Отечественной вой ны, 
сохранили для будущих поколений ценнейшие памят-
ники материальной культуры. Много сил было отдано 
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работниками музея, чтобы в отчёте за 1945 год написать: «Музей занимает лучший 
в городе трёхэтажный каменный особняк, построенный купцом П. М. Золотарёвым. 
Под экспозицией используется 15 комнат, коридор, вестибюль общей площадью 
545 м2. Библиотекой музея занято две комнаты пл. 42 м2, фондами занято 4 ком-
наты пл. 66 м2. … музей состоит из трёх основных отделов: природы, истории, 
социалистического строительства и Великой Отечественной вой ны. … Музей 
хранит 7 712 экспонатов, в экспозиции экспонируется 2 413. За 1945 год музей 
посетило 29 468 человек, проведена 291 экскурсия, прочитано 72 лекции».

Калужский областной краеведческий музей

В
торая половина XX —  начало XXI века в истории Калужского област-
ного краеведческого музея —  время консолидации музейного движения 
Калужского края, создания почвы для появления такого феномена, как 
общественные музеи, и преобразования их в филиалы областного музея, 

совершенствования экспозиционно- выставочной и просветительной деятель-
ности, сохранения и приумножения музейных ценностей, активной научно- 
исследовательской работы и развития музейной сети.

В послевоенный период деятельность Калуж ского областного краевед-
ческого музея была связана с задачами восстановления народного хозяйства 

Благоустройство двора 
музея. В центре директор 
Калужского областного 
краеведческого музея 

А. В. Зиновьев. Май 1950 г.



Экспозиция музея. 7 декабря 1945 г. Экспозиция музея. 1950-е гг.

Художник Ф. Ф. Кадобнов 
реставрирует фонари 
на входе в Калужский 

областной краеведческий 
музей. 1949 г.
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области. Встала задача выявления и изуче-
ния природных богатств, истории заводов, 
сёл, городов, что определило концепцию 
научно- исследовательской и собирательской 
работы. Отчёты того периода свидетельствуют 
о предоставлении документации по дорево-
люционной и довоенной застройке, что было 
необходимо для восстановления Калуги. 
Пре доставленные исследования по ресур-
сам полезных ископаемых, флоре, фауне, 
народным промыслам были необходимы для 
дальнейшего развития экономики. Результат —  
геологические карты области, описания исто-
рических мест в целях сохранения культурных 
и природных памятников края.



Первый директор (с 1975 г.) 
Военно-исторического 
музея «Кремёнки» 

И. Г. Шатохин 
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Научные сотрудники, выполняя поставленные задачи, изучали материалы 
музейного фонда, организовывали выезды на объекты исследований, привле-
кая к этой работе краеведов области, работников просвещения, учащихся школ 
(их актив насчитывал более 150 человек).

Рост численности участников краеведческого движения, их исследо-
вательская, собирательская работа в дальнейшем привели к образованию 
на территории области в 1950–1960-е годы музеев на общественных нача-
лах, в основном военно-исторического профиля. Методическим центром этих 
музеев был Калужский областной краеведческий музей. Этот период выявил 
таких замечательных краеведов- организаторов, подвижников музейного дела, 
как Н. М. Акимов, В. Н. Сорокин, А. Д. Терешин, В. Я. Синельщиков, 
П. А. Богачёв, Н. М. Арутюнов, стоявших у истоков общественных музеев 
в Боровске (1968), Козельске (1959), Угодском Заводе, ныне Жукове (1960), 
Тарутино (1962), Мосальске (1965), Тарусе (1988). Пять общественных музеев 
получили почётное звание «Народный музей». Состав фондов, масштабы деятель-
ности многих общественных музеев привили к созданию в регионе сети филиалов. 
Первым в 1969 году в состав Калужского областного краеведческого музея 
вошёл Козельский краеведческий музей. В 1972 году —  Военно- исторический 
музей Отечественной вой ны 1812 года «Тарутино» и Военно- исторический музей 
«Зайцева гора». В 1975 году —  Военно- исторический музей «Ильинские рубежи» 
и Военно- исторический музей «Кремёнки». В 1978 году —  Военно- исторический 

Галерея во дворе музея. 
1950-е гг.



Сувенирный спичечный 
набор, посвящённый 
К. Э. Циолковскому

Выставка в танцевальном 
зале музея «60 лет 

II съезду РСДРП». 1963 г.
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музей «Безымянная высота». В 1987 году областной статус получили 
Боровский историко- краеведческий музей и Мосальский краеведческий музей, 
а в 1989 году —  Тарусский краеведческий музей.

Комплектование музейных фондов возобновилось сразу после освобождения 
Калуги, с февраля 1942 года. За военные и послевоенные годы была собрана 
богатейшая коллекция материалов по Великой Отечественной вой не. Включённые 
в научный оборот экспонаты стали основой для создания экспозиции «Великая 
Отечественная вой на и Калужский край», в которой были представлены уникальные 
предметы, документы и фотографии периода оккупации и освобождения города.

В 1970–1980-е годы научно- собирательская работа активизировалась, рас-
ширились темы комплектования фондов: материалы съездов КПСС, итоги 
пятилеток, результаты социалистического соревнования, передовики произ-
водства и др. Сотрудники советского отдела вели сбор экспонатов на ведущих 
предприятиях города —  КЗАМЭ, КЭМЗ, КЗТА, заводе «Калугаприбор», 
фабрике «Аккорд», комбинате СДВ. Спичечно- мебельный комбинат «Гигант» 
в 1990 году передал музею уникальную коллекцию филумении, содержащую 
редкие спичечные коробки дореволюционного времени, спички времён Великой 
Отечественной вой ны, спичечные этикетки зарубежных и отечественных фабрик.

Источником пополнения музейных фондов советского отдела являлась еже-
годная областная сельскохозяйственная выставка, в которой музей принимал 
и непосредственное участие, представляя передвижную выставку, на которой 



Экспозиция музея.  
1970-е гг.
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экспонировались крестьянский костюм, грабли, косы, вилы, предметы кресть-
янского быта, коромысла, маслобойки, самовары, утюги.

Археологическая коллекция пополнялась находками из раскопок 1950-х годов 
Огубского и Серенского городищ. Научные сотрудники музея принимали участие 
в работе экспедиций, проводимых Институтом археологии АН СССР. Работы 
велись близ населённых пунктов Дешёвки, Никола- Ленивец, Воротынск, Спас-
городок. С 1955 года научный сотрудник Института археологии Т. Н. Никольская 
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исследовала древнерусский город Серенск. На протяжении последующих деся-
тилетий Калужский областной краеведческий музей активно участвовал в изуче-
нии многочисленных памятников археологии. В 1990-х годах в музее появился 
отдел археологии, сотрудники которого активно работали на территории Калужской 
области. Масштабные раскопки проводились в Боровске, Козельске, Любутске. 
Исследовались многочисленные археологические памятники, велись охранные работы, 

Археологические 
раскопки на Свинуховском 

городище. 1952 г. 
Слева руководитель 

экспедиции, сотрудник 
Института археологии 
АН СССР, канд. ист. наук 
Т. Н. Никольская, справа 
директор краеведческого 

музея А. В. Зиновьев

Раскопки Любутского 
городища. Слева 
руководитель 

археологической 
экспедиции канд. ист. наук 
И. В. Болдин. 2010-е гг.



Находки из культурного 
слоя Любутского горо-
дища: глиняные сосуды 
XV в.; золотоордынские 

дирхемы XIV в.; каменные 
ядра и наконечники стрел
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собирался археологический материал по берегам Оки и Угры. При активном участии 
музейных археологов была составлена археологическая карта Калужской области.

Собранные в фондах музея предметы позволяли создавать разнообразные 
по тематике стационарные выставки. Так, в 1970 году в залах музея были открыты 
выставки «К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина», «Из истории образования 
партийной организации» и «Декоративно-прикладное искусство», в 1963 году — 
«60 лет II съезду РСДРП», в 1977 году — «200 лет Калужскому театру». 
Первую экскурсию на юбилейной выставке проводил кандидат искусствоведения 
К. Б. Бедлинский. В 1984 году масштабная выставка была посвящена 40-летию 
образования Калужской области, а в 1987 году — 70-летию Октябрьской революции.

Во второй половине 1970-х годов под руководством директора музея 
Д. П. Дундуковой начались масштабные работы по ремонту и реставра-
ции усадьбы Золотарёвых и созданию новой экспозиции музея. Сотрудники 
музея совместно с художниками Ленинградского комбината живописно- 
оформительского искусства В. М. Пискуновым и М. И. Кудрявцевым создали 
высокохудожественную экспозицию отдела природы и отдела истории, которая 
была торжественно открыта в 1982 году. Предметы музея, оформленные в научно-  
экспозиционные комплексы, были удачно вписаны в художественное решение 
интерьеров главного дома усадьбы Золотарёва. Новая экспозиция в музейном 

Директор Калужского 
областного краеведческого 

музея Д. П. Дундукова 
знакомит с экспозицией 
почётных посетителей. 

1970-е гг.



Открытие выставки 
«200 лет Калужскому 
театру». Экскурсию 
проводит кандидат 
искусствоведения 

К. Б. Бедлинский. 1977 г.

Экспозиция музея.  
1970-е гг.
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пространстве была отмечена в числе лучших краеведческих экспозиций областных 
музеев того времени. Труд научных сотрудников музея и художников получил 
высокую оценку представителей музейного сообщества и посетителей музея.

После открытия обновлённого музея в усадьбе Золотарёвых действовало три 
отдела —  природы, истории досоветского и советского периодов. В залах отдела 
природы (первый этаж главного дома) экспонаты знакомили с историей развития 
жизни на земле, полезными ископаемыми, реками и озёрами, с растительным 
и животным миром Калужского края. На своеобразном стилизованном дереве 
были представлены обитавшие на территории области птицы. Красочные дио-
рамы и биогруппы представляли фауну и флору области в разные времена года, 
в комплексе «Осенний лес» посетители могли увидеть представителей животного 
мира смешанного леса: лося, оленя, кабана, бурого медведя, рысь.

Экспозиция отдела истории занимала одиннадцать залов второго этажа глав-
ного здания усадьбы. Она была создана на подлинных уникальных экспонатах, 
хронологически охватывающих период с древнейших времён до начала XX века. 
Знакомство с историей края начиналось с эпохи первобытнообщинного строя, 
о высоком уровне культуры древних городов Калужской земли свидетельство-
вали височные кольца, перстни, браслеты, шейные гривны, литейные формочки. 
Эпоха петровских преобразований была представлена деятельностью первых 



Создатели выставки 
оружия и знамён 

в танцевальном зале 
музея. 1973 г. Слева 

направо: А. Л. Корытко, 
Г. М. Журова, 

О. М. Заграничный, 
И. Г. Ковлер

Экспозиция музея.  
1970-е гг.
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промышленных мануфактур, портретами Петра I, А. А. Гончарова. Предметы 
кузнечного производства, портреты, оружие, изделия известного калужского 
мастера М. К. Золотарёва, резная мебель, шитьё с вышивкой «цветная перевить», 
крестьянский и купеческий наряды составляли экспозицию музея. Геральдика 
губернского города и уездов показывала особенности исторического развития 
Калужского края. Здесь же экспонировались часы, подаренные Екатериной II 
при открытии Калужского наместничества в 1777 году. Нашли своё отражение 
в экспозиции события Отечественной вой ны 1812 года на территории губернии. 
Культурная жизнь второй половины XIX века была представлена материалами 
о классиках русской литературы, связанных с Калужской землёй: Н. В. Гоголе, 
Л. Н. Толстом, Ф. М. Достоевском, А. П. Чехове, И. С. Тургеневе и др.

Особое внимание в деятельности музея обращалось на тематические экс-
курсии: «Археология Калужского края», «Петровская эпоха», «Образование 
Калужского наместничества», «Отечественная вой на 1812 года и Калужский край», 
«Великая Отечественная вой на и Калужский край», «История Калужского театра», 
«Архитектурная жемчужина Калуги», «Развитие жизни на земле», «Полезные 
ископаемые», «Промышленность Калужской области», «Достижения народного 
хозяйства». Экскурсии «Здравствуй, музей» и «Животный мир Калужского края» 
посещались школьниками младшего возраста и воспитанниками детских садов.

На базе музея проводились уроки мужества, пионерские сборы, ленинские 
уроки, тематические вечера, посвящённые юбилейным датам и знаменитым людям. 



Торжественное открытие 
новой экспозиции 

Калужского областного 
краеведческого музея. 

Справа на первом 
плане директор музея 

Д. П. Дундукова, за ней —  
заместитель директора 
Г. И. Доманова. 1982 г.

Комсомольский поезд 
дружбы в округ Зуль. 

Научный сотрудник музея 
З. В. Данильченко — 

переводчик 
во время встречи 

в сельхозкооперативе 
«Befreites Land». 1983 г.
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В центре внимания была работа со школами, методисты музея в обязательном 
порядке присутствовали на августовских учительских совещаниях в облоно, пред-
ставляя программу музея на предстоящий учебный год. Сотрудники Калужского 
областного краеведческого музея совмещали культурно- просветительную дея-
тельность в музее с систематическим участием в мероприятиях городского отдела 
культуры, Общества «Знание», Областной детской экскурсионной туристиче-
ской станции, Калужским бюро экскурсий и путешествий. В Калуге, районных 
центрах, сельских клубах, школах, воинских частях, на предприятиях, в учре-
ждениях проводились лекции, устные журналы 
«У нас в гостях музей».

В 1971 году Калужский областной крае-
ведческий музей включился в проведение юби-
лейных мероприятия, посвящённых 600-летию 
Калуги, принимая многочисленных гостей города 
в стенах музея, читая лекции по истории края 
в областном центре и районах области. В юби-
лейные дни музей посетили гости из округа 
Зуль Германской Демократической Республики, 
связанного с Калугой побратимскими отноше-
ниями, установленными в 1969 году. Делегации 
из округа Зуль в этот период были частыми 



Экспозиция музея.  
1988 г.
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посетителями не только музея в Калуге, но и военно- исторических музеев 
в Тарутино и Ильинском.

В 1980-е годы одной из востребованных форм научно- просветительной 
деятельности стали передвижные выставки. Кроме этого, Калужский областной 
краеведческий музей, совместно с другими учреждениями культуры, принимал 
активное участие в работе агитпоездов от Калужского отделения Московской 
железной дороги. Агитпоезда посвящались знаковым событиям того времени.

В 1986 году, к 45-летию Битвы за Москву, Калужский областной крае-
ведческий музей подготовил передвижную экспозицию «Реликвии Великой 
Отечественной вой ны». Этот «музей на колёсах» побывал в ряде школ г. Калуги 
и области. Учащиеся с интересом знакомились с историей 50-й армии, освобо-
ждавшей в декабре 1941 года Калугу, биографией уроженца Калужской земли, 
четырежды Героя Советского Союза маршала Г. К. Жукова, летописью подвигов 
дважды Героя Советского Союза А. Т. Карпова. В передвижном музее были 
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представлены подлинные документы, солдатские письма- треугольники с номе-
рами полевой почты, фотографии военного времени.

В 1986 году музей входил в состав агитпоезда ЦК ВЛКСМ «Ленинский 
комсомол». Передвижная выставка музея обслужила 1 120 посетителей.

В 1987 году музей был в составе агитпоезда «К XXIV съезду КПСС», 
который с 15 марта по 1 апреля двигался по маршруту Желябужская —  Тёмкино. 
Вагон-музей принял 3 500 посетителей, было проведено 80 экскурсий, прочитано 
44 лекции в местных Домах культуры. Экспозиция вагона- музея представляла 
темы: «600 лет Калуге», «Предприятия Калужской области». «Достижения 
тружеников сельского хозяйства» «Калужский комсомол», «Охрана природы 
Калужской области», «Великая Отечественная вой на». Предметный ряд состоял 
из подлинных экспонатов: древнерусское оружие, пулемёт Максима, предметы 
крестьянского быта, крестьянская одежда, макеты тепловозов, образцы про-
дукции, выпускаемые на калужских заводах.



Экспозиция музея.  
1988 г.

Ю. А. Сенкевич и директор 
краеведческого 

музея, заслуженный 
работник культуры РФ 
Д. П. Дундукова ведут 

передачу  
«Клуб кинопутешествий» 
из зала музея. 1984 г.
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Открытие новой 
экспозиции военно-
мемориального 

комплекса «Зайцева 
Гора». 1983 г. Слева 

направо: художники-
оформители экспозиции, 
научный сотрудник музея 
Н. В. Марченко, директор 
музея Д. П. Дундукова, 

заведующая 
методическим отделом 
Е. Б. Левина, заведующая 

отделом истории 
Г. М. Журова. Сидит — 
первая заведующая 

филиалом Л. П. Любимова

Военно-исторический 
мемориальный комплекс 
«Ильинские рубежи». 1976 г.
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Председатель Калужского 
областного Совета 
народных депутатов 
В. В. Сударенков 

и директор Калужского 
областного краеведческого 

музея Г. И. Роянова 
во дворе музея во время 
празднования Дня города. 

1993 г.

62 СВЯЗЬ ВРЕМЁН И ПОКОЛЕНИЙ. КАЛУЖСКИЙ ОБЪЕДИНЁННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК. 175 ЛЕТ

В 1991 году, в непростой для страны период, Калужский 
областной краеведческий музей возглавила Галина Ильинична 
Роянова. Перед ней стояла задача не только сохранить созданное 
предыдущими поколениями музейных сотрудников, но и продол-
жить развитие музейного дела в Калужской области.

Ещё с 1986 года в Калужском областном краеведческом музее 
начала проводиться научная конференция по изучению вопро-
сов археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья. 
В 2005 году конференция приобрела статус Всероссийской. 
Идея проведения первой конференции принадлежала сотруд-
никам Института археологии Российской академии наук, кото-
рые совместно с Калужским музеем организовали конференцию 
«Вопросы древней истории Верхнего Поочья». На ней прозву-
чало 15 докладов, посвящённым в основном вопросам археологии. 
Организатором последующих конференций выступил Калужский 
областной краеведческий музей, как ведущее областное учрежде-
ние в координации краеведческих исследований. На протяжении 
десятилетий музей собирал научных работников, преподавате-
лей, студентов и краеведов из Калуги и Калужской области, 
Москвы и Московской области, Санкт- Петербурга, Тулы, Орла, 

Смоленска, Брянска, Курска, Воронежа. На проводившихся раз в два года 
конференциях каждый раз заслушивалось около 100 докладов, поднимающих 

XII Всероссийская научная 
конференция «Вопросы 
археологии, истории, 
культуры и природы 
Верхнего Поочья». 

Пленарное заседание.  
3 апреля 2007 г.



Книга «Тарутинское 
сражение» 

на французском языке

Открытие персональной 
выставки художника- 

реставратора 
Б. В. Дмитриева (справа). 

Слева начальник 
областного управления 
культуры, искусства 
и кинематографии 

Е. М. Тришин, в центре 
директор Калужского 

областного краеведческого 
музея Г. И. Роянова
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вопросы методологии научных исследований, связанных с изучением памятников 
археологии, истории и культуры, методов изучения источников и отдельных при-
родных объектов и комплексов Верхнеокского региона и сопредельных террито-
рий. Создание на конференции в 1997 году секции природы привело к развитию 
естественно- научных исследований в Калужской области. На конференцию стали 
приезжать географы и геологи из Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова и Института географии РАН —  признанных во всём 
мире научных центров. По итогам конференции «Вопросы археологии, истории, 
культуры и природы Верхнего Поочья» выпускались сборники. Конференция 
проводится до сегодняшнего дня, выступая главной научной площадкой по обна-
родованию исследований, относящихся к территории Верхнего Поочья.

В 1990 году в музее была создана реставрационная мастерская, деятельность 
которой позволила проводить реставрацию и консервацию музейных предметов 
из керамики, металла, дерева, ткани, бумаги. В 2003 году в выставочном зале 
музея прошла персональная выставка художника- реставратора Б. В. Дмитриева, 
на которой была представлена отреставрированная живопись из фондов музея.

Одним из новых направлений музея стала издательская деятельность. 
Сотрудники музея в 1990–2000-х годах выпустили ряд информационных буклетов, 
путеводителей по выставкам, каталогов и научных работ. Одна из них, «Тарутинское 
сражение», была переведена на французский язык и опубликована во Франции 
в 2010 году. Для популяризации истории Калужского края в 1990 и 1992 годах 
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были переизданы «Летопись Калужская от отдалён-
ных времён до 1841 года» и «Опыт исторического путе-
водителя по Калуге и главнейшим центрам губернии» 
Д. И. Малинина. Важной вехой в изучении прошлого 
города Калуги стало издание книги «Единственная 
и неповторимая. Калуга в старой открытке». Благодаря 
этому изданию в общественный оборот были введены 
уникальные фотографические изображения города, 
выполненные в конце XIX —  начале XX века. Книга 
увидела свет в 2002 году и была переиздана в 2006 году. 
Новый подход в популяризации исторических знаний 

по археологии и истории Калужской земли был продемонстрирован Калужским 
областным краеведческим музеем в серии из трёх книг: «Серенск —  город в Земле 
Вятичей» (2014), «Великое стояние на Угре» (2015) и «Не звати Козелъском, 
но злым городом» (2018).

В 1991 году при музее был создан Военно- исторический клуб, который объ-
единял людей, интересующихся военной историей России. На ежемесячных 
заседаниях в музее поднимались вопросы, касающиеся военных событий, уни-
формы и обмундирования, вооружения и военной техники. Просуществовал он 
до 1997 года, а в 2005 году военно- историческую деятельность продолжило 

Экскурсию по экспозиции 
«Калужский край в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.» 
ведёт заведующий 

отделом истории канд. ист. 
наук В. А. Бессонов. 2006 г.
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созданное 12 ноября при историческом отделе музея общественное объединение 
Группа военно- исторической реконструкции «Батальон». Главной целью рекон-
структоров являлось изучение военной истории и воссоздание формы и снаряжения 
периода Великой Отечественной вой ны. Члены Военно- исторической группы стали 
принимать активное участие в патриотических мероприятиях и музейных занятиях. 
Благодаря объединению вокруг музея неравнодушных людей в Калужской области 
начало зарождаться массовое движение военно- исторической реконструкции.

День Победы во дворе 
усадьбы Золотарёвых.  

9 мая 2005 г. 

Группа  
военно-исторической 

реконструкции «Батальон». 
9 мая 2007 г.
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Самая первая реконструкция в регионе в форме 
манёвров подразделения Красной армии была про-
ведена во дворе усадьбы Золотарёва 23 декабря 
2006 года, в память освобождения в декабре 1941 года 
Калуги от немецко- фашистских захватчиков. С этого 
момента увеличивается не только количество рекон-
струкций, но и расширяется тематика. Появляются 
калужские реконструкторы эпохи Средневековья, 
Отечественной вой ны 1812 года, Первой мировой 
вой ны. Группа трансформируется в Союз военно- 
исторических клубов «Батальон», который занимает 
одно из ведущих мест в стране по участию, организации 
и проведении реконструкций. Члены Союза принимают 

участие во всех крупномасштабных военно- исторических фестивалях, проходящих 
в России, странах СНГ и за рубежом. В 2017 году калужские реконструкторы стали 
одними из главных участников мероприятий в Курси (Франция), посвящённый 
событиям Первой мировой вой ны. Кроме того, силами реконструкторов в Калужской 
области были организованы военно- исторические праздники и фестивали: «Великое 
стояние на реке Угре», «Тарутино —  поле русской славы», «День Малоярославецкого 
сражения», посвящённые Отечественной вой не 1812 года, «Там вдали, за рекой», 
к 100-летию революционных событий и Гражданской вой ны, «Русский легион 

Военно- исторический 
фестиваль «Великое 
стояние на реке Угре». 
Слева направо: губер-
натор Калужской обла-
сти А. Д. Артамонов, 

генеральный директор 
Калужского объединён-
ного музея- заповедника 

В. А. Бессонов.  
13 июля 2019 г.

Военно-исторический 
фестиваль «Калуга 1941-й. 
Освобождение». 2013 г.



Первый военно-
исторический праздник 
Тарутино — поле Русской 
Славы. 17 октября 2010 г.

Создатель группы военно-исторической реконструкции 
«Батальон» Ю. А. Нефёдов во дворе усадьбы Золотарёвых. 

9 мая 2011 г.

Военно-исторический праздник «Красные юнкера». Слева 
направо: соруководитель группы Д. В. Монахов и один 
из организаторов группы К. М. Котов. 29 сентября 2013 г.

Соруководитель группы В. В. Плотко на мероприятии, 
посвящённом 200-летнему юбилею Отечественной вой ны 

1812 года в усадьбе Золотарёвых. 25 августа 2012 г.
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чести», посвящённый событиям Первой мировой вой ны, «Боровский рубеж», 
«Гнездиловская высота», «В мае 45-го», «Калуга 1941-й. Освобождение», посвя-
щённые событиям Великой Отечественной вой ны, «Красные юнкера», посвящённый 
подвигу Подольских курсантов в октябре 1941 года, «Угодский Завод. Декабрь 
1941», посвящённый дню рождения Маршала Победы Г. К. Жукова. В этих меро-
приятиях ежегодно принимают участие сотни реконструкторов, и десятки тысяч 
калужан и гостей региона становятся участниками «живых» уроков истории.

15 октября 1991 года в музее была открыта Светская воскресная школа для 
детей 6–10 лет. В цели создания школы входит: воспитание музейной культуры, 
формирование чувства прекрасного, творческой активности у детей дошкольного 
и младшего школьного возраста, приобретение элементарных знаний по природе, 



Занятие «Колобок» в детской экспозиции «Крестьянская 
изба» проводит научный сотрудник отдела культурно-
просветительской работы и музейной педагогики 

С. Г. Прудникова-Архипова. 2002 г.

Занятие «Секреты бабушки Ани» в детской экспозиции 
«Крестьянская изба» проводит заведующая отделом 

культурно-просветительской работы и музейной педагогики 
Т. М. Гришина. 2006 г.
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истории и этнографии нашего края. В феврале 1998 года специально для школы 
в палатах Коробовых была открыта детская экспозиция по теме «Хозяйственная 
деятельность, быт, культура и обычаи русского народа». Основным принципом 
построения данной экспозиции являлась интерактивность, то есть возможность 
брать предметы и самостоятельно изучать их.

Детская экспозиция 
«Крестьянская изба» 
в палатах Коробовых.  

1999 г.



Экспозиция Музея семьи 
Цветаевых. 2004 г.

Открытие Музея семьи 
Цветаевых в Тарусе. 
В центре директор 

Калужского областного 
краеведческого музея 
Г. И. Роянова, левее 

председатель Калужского 
областного Совета 
народных депутатов 
В. В. Сударенков. 
4 октября 1992 г.
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С 1992 года в танцевальном зале усадьбы Золотарёвых в торжественной 
обстановке стало проходить вручение областных стипендий им. Е. Р. Дашковой 
студенткам, аспиранткам, докторанткам, занимающимся научными изысканиями 
на территории Калужской области. А во дворе усадьбы Золотарёвых начали 
проводиться крупные концертные мероприятия и фестивали.

В этот период Калужский областной краеведческий музей уже имел целую сеть 
филиалов в разных городах Калужской области, но наметившаяся ранее тенденция 
продолжилась и в последующие десятилетия. Так, в Тарусе в 1992 году начал 
функционировать Музей семьи Цветаевых, в котором экспонировались малоиз-
вестные широкой публике материалы, связанные с жизнью Цветаевых в Тарусе. 

Джазовый фестиваль 
«Летний джем». 2004 г.



Сотрудники музея и правнучка Д. Н. Гончарова  
(брата Н. Н. Гончаровой) А. Н. Шведова в экспозиции музея- 

усадьбы «Полотняный Завод». Слева направо: автор научной 
концепции экспозиции, заместитель директора по научной работе 

Н. В. Марченко, заместитель директора по фондовой работе 
Т. М. Хохлова, реставратор Б. Л. Казакевич,  

учёный секретарь А. М. Бирюкова, А. Н. Шведова  
и заведующая отделом истории Г. М. Журова
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Открытие Мемориального 
историко- архитектурного 
и природного музея- 
усадьбы «Полотняный 
Завод». Слева направо: 

директор музея 
Г. И. Роянова, правнучка 
Д. Н. Гончарова (брата 

Н. Н. Гончаровой) 
А. Н. Шведова, 

у микрофона директор 
Департамента 

культуры, искусства 
и кинематографии 
Калужской области 

Ю. Н. Логвинов; справа —  
губернатор Калужской 

области В. В. Сударенков.  
4 июня 1999 г.

XXXIII Пушкинский 
праздник в Полотняном 
Заводе. 4 июня 2011 г.



Коллектив Калужского областного краеведческого музея 
на 100-летнем юбилее открытия музея в палатах Коробовых. 

Выступает директор Калужского областного краеведческого музея 
Г. И. Роянова. 1997 г.

Губернатор Калужской области В. В. Сударенков 
вручает директору музея Г. И. Рояновой  

почётную грамоту. 1997 г.
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К 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина 4 июня 
1999 года в Полотняном Заводе в главном доме усадьбы 
Гончаровых был торжественно открыт Мемориальный 
историко- архитектурный и природный музей- усадьба 
Полотняный Завод.

В 1997 году в музее был создан отдел этнографии 
и декоративно- прикладного искусства. Сотрудники 
отдела прошли стажировку в Российском этнографиче-
ском музее в Санкт- Петербурге. В 2004–2005 годах 
сотрудники отдела организовали экспедиции в Козельский, 
Ульяновский и Мосальский районы, изучая экономиче-
ское развитие, занятие и быт населения Козельского 
и Мосальского уездов в конце XIX —  начале XX вв.». 
Были собраны предметы быта, орудия труда, фотоматериал.

20 апреля 1997 года музей торжественно отметил 100-летний юбилей открытия 
экспозиции в музее при Калужской учёной архивной комиссии в палатах Коробовых. 
К этому знаковому в культурной жизни Калужского края событию была завер-
шена реставрация, переданного в пользование музею, древнейшего памятника 
гражданской архитектуры в Калуге и в его стенах открыта юбилейная выставка 
«Свидетель века». Торжественные мероприятия, посвящённые юбилею, прошли 
17 декабря 1997 года в Калужском областном драматическом театре. Калужскому 
областному краеведческому музею была присвоена I категория.

Народное гуляние 
во дворе усадьбы 

Золотарёвых. 1999 г.



Экскурсию по выставке «Сладкое чудо»  
проводит Е. С. Беспамятнова. 2007.

Главный экспозиционер партнёрского музейно-театрального проекта 
научный сотрудник отдела истории музея М. В. Кислицына на монтаже 

выставки в Калужском областном драматическом театре. 2007 г.
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13 января 2000 года Калужский областной краеведческий музей был пере-
именован в Калужский государственный объединённый краеведческий музей. 
Но уже 18 июня 2004 года музею вновь вернули прежнее название —  Калужский 
областной краеведческий музей.

В начале XXI века в развитии музея появились новые тенденции. Сохраняя 
классические традиционные формы деятельности музея (научную, хранительскую, 
экспозиционную и просветительскую), музей стал многофункциональным учре-
ждением, научно- методическим центром музеев Калужской области. Не случайно 
сотрудники музея явились создателями новых экспозиции в музеях, школах, 
на предприятиях. Первая партнёрская выставка —  «Сладкое чудо», посвящённая 
истории пряника, — была открыта с ОАО «Кондитерско- макаронная фабрика» 
в декабре 1999 года. В мае 2001 года состоялась выставка «Крепкие традиции», 
посвящённая 100-летию Калужских винных складов, организованная совместно 
с ОАО «Кристалл». С 2001 года действует выставочный театрально- музейный 
проект между Калужским областным краеведческим музеем и Калужским госу-
дарственным драматическим театром, в рамках которого в помещении театра 
была создана серия тематических выставок.

В 2002 году были открыты военно-исторический центр «Командарм-33 — 
Михаил Григорьевич Ефремов» (Климов Завод, Юхновский район) и музей 
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«Малоярославецкий уезд в Отечественной вой не 1812 года» (Малоярославец). 
В декабре 2003 года совместно с ООО ПКР «Фарфор» (Киров) в музее 
построена выставка «Мир фаянса и фарфора». Совместно с ООО ТБФ «Троицкая 
бумажная фабрика» (Кондрово) был открыт музей по истории этого предприятия. 
В 2005 году в средней школе № 5 была создана новая экспозиция по истории 
школы. В том же году в калужской аптеке № 1 в торговом зале появилась экс-
позиция, посвящённая истории этого старейшего фармацевтического учреждения 
Калужского края —  Старо- Калужской аптеке.

Участники построения 
экспозиции музея 

школы № 5 г. Калуги. 
Слева направо: завуч 
и учитель школы 

В. С. Зеленов, заведующая 
методическим отделом 
музея М. И. Савватеева, 
научный сотрудник 
отдела археологии 

музея, канд. ист. наук 
И. В. Болдин, художник 
музея О. Н. Пучкова, 
научный сотрудник 
отдела культурно- 

просветительской работы 
и музейной педагогики 

Е. Н. Бабичева

Экспозиция музея средней 
школы № 5 (фото слева).

10 декабря 2005 г.

Экспозиция музея 
в Первой калужской 

аптеке (фото справа). 
2007 г.
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В 2000 году в Калужском областном 
краеведческом музее был создан передвижной 
видеозал. За годы работы была собрана видео-
тека, состоящая из фильмов об уникальных 
памятниках истории, архитектуры, культуры, 
природы, выдающихся людях России. Для посе-
тителей музея каждое последнее воскресенье 
месяца проводились бесплатные видеосеансы, 
на которых они виртуально путешествовали 
по Калужскому краю, знакомились с досто-
примечательностями области, других регионов 
и стран. Такие просветительские сеансы прово-
дились не только в Калуге, но и на территории 
области, на базе филиалов областного музея.

Участники научной археологической экспедиции клуба «Приключение» (г. Москва) к месту захо-
ронения участников Великой Северной экспедиции Василия и Татьяны Прончищевых вручают 
бюст В. Прончищева сотрудникам музея. 1999 г. Слева направо (стоят): заведующий группой 

полярной археологии ИА РАН, докт. ист. наук В. Ф. Старков, руководитель экспедиции С. М. Епишкин, 
заместитель директора Департамента культуры, искусства и кинематографии Калужской области 
А. И. Типаков, губернатор Калужской области В. В. Сударенков, руководитель клуба «Приключение» 
Д. И. Шпаро, краевед А. В. Кандидов, заведующий отделом судебно- медицинской идентификации 
личности Российского Федерального центра судебной экспертизы, докт. мед. наук В. Н. Звягин; 

крайняя справа заведующая отделом природы музея Е. А. Телеганова, второй справа фотограф 
экспедиции Н. Г. Низов. Сидят: директор музея Г. И. Роянова, научный сотрудник Е. Н. Бабичева, 
заведующая отделом культурно- просветительской работы и музейной педагогики Т. М. Гришина

Видеосалон в музее. 
Учащиеся православной 

гимназии смотрят 
фильм, посвящённый 
Е. Р. Дашковой. 2006 г.



Открытие выставки 
оружия. 17 февраля 2010 г. 

Коллектив музея. 2001 г.

Дом Г. С. Батенькова

Дом И. Г. Билибина
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В экспозиции музея постоянно проводились тематические встречи с деятелями 
культуры, артистами, художниками, писателями и поэтами, ветеранами Великой 
Отечественной и Афганской вой н, узниками концлагерей и другими интересными 
людьми. Постоянно проводились музыкальные вечера. Одной из знаковых стала 
встреча в 1999 году в танцевальном зале усадьбы Золотарёвых с членами «Клуба 
приключений» под руководством Д. И. Шпаро, которые рассказали о своей 
научной экспедиции к месту захоронения В. В. Прончищева. 

Благодаря поддержке губернатора Калужской области А. Д. Артамонова и его 
неравнодушному отношению к сохранению культурных ценностей, Калужский област-
ной краеведческий музей получил целый ряд новых зданий существенно расширивших 
экспозиционные возможности. Так, в 2001 году музею был передан памятник куль-
туры и истории федерального значения —  дом декабриста Г. С. Батенькова на улице 
Суворова, а в 2006 году—  дом И. Г. Билибина, в котором жил военнопленный имам 
Дагестана и Чечни Шамиль. В трёхэтажном здании XVIII века в 2010-х годах 



Выставка «Вспомним, братцы, россов славу!» (к 300-летию образования 
9-го пехотного Ингерманландского императора Петра Великого полка). 2007 г.
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Открытие межобластной выставки «Течение Оки —  течение времени» 
в г. Серпухове Московской области. 2003 г. Справа автор экспозиции, 
заведующая отделом истории музея, заслуженный работник культуры 
РФ Г. М. Журова, слева заместитель генерального директора музея 
Н. В. Марченко, в центре —  генеральный директор музея Г. И. Роянова

Создатели выставки 
«Сокровищница 
Калужского края», 

посвященной 110-летию 
музея. Второй ряд (слева 

направо): заведую-
щий отделом истории 
музея, канд. ист. наук 
В. А. Бессонов, главный 
хранитель, заместитель 
генерального директора 
по фондовой работе 

Т. М. Хохлова, реставратор 
Е. И. Ермилина, заместитель 
генерального директора 
по научной работе, канд. 
биол. наук И. В. Шмытова; 

сидят (слева направо): 
реставратор музея 

С. А. Новиков, научный 
сотрудник отдела фондов 
В. И. Абакулов. 2007 г.



На открытии экспозиции в доме Г. С. Батенькова выступает 
заместитель министра культуры Калужской области 

В. Ф. Терёхин. 30 июля 2009 г.

Открытие экспозиции. Слева направо: директор Калужского 
областного краеведческого музея В. А. Бессонов, министр 
образования и науки Калужской области А. С. Аникеев, 

директор Государственного архива документов новейшей 
истории Калужской области Т. А. Морева. 30 июля 2009 г.

Делегация из Калужской области на торжественном 
открытии выставки «Козельск —  город 

Воинской Славы» в Центральном музее Великой 
Отечественной вой ны 1941–1945 гг. 1 декабря 2011 г.
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были реализованы многие выставочные проекты и созданы 
экспозиции, посвящённые истории и культуры Калужского 
края, а также открыта мемориальная комната, в которой 
рассказывается о пребывании Шамиля в Калуге.

Наряду с основной экспозицией в выставочном зале 
музея постоянно демонстрировались временные выставки 
из фондов Калужского областного краеведческого музея, 
собраний других музеев страны и государственных архивов.

Своеобразным подведением итогов очередного 
этапа музейного развития стала масштабная выставка 
«Сокровищница Калужского края» из фондов музея. Она 
открылась в 2007 году в рамках празднования 110-летия 
создания музея при Калужской учёной архивной комис-
сии. Выставка разместилась на двух этажах восточного 
флигеля усадьбы Золотарёвых и вызвала большой интерес 
у калужан и гостей города.

Экспозиционная и выставочная деятельность Калуж-
ского объединённого музея- заповедника значительно акти-
визировалась с 2009 года. После длительной реставрации 
мемориального дома Г. С. Батенькова 30 июля 2009 года 
была открыта первая экспозиция, посвящённая истории 



Освящение палат Коробовых. Слева направо: заместитель директора по филиалам Е. Б. Левина,  
заместитель директора по АХР А. М. Бирюкова, хранитель фондов Т. Ф. Бессонова, протоиерей Андрей Безбородов, 

ландшафтный архитектор А. А. Зорин 25 мая 2009 г.

Фрагмент экспозиции «Под знаменем Советов.  
1917–1941 гг.». 2011 г.

Открытие экспозиции «Экзотические животные». 
15 декабря 2011 г.
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Калуги второй половины XIX века, когда в городе 
жили вернувшиеся из ссылки декабристы. Были реа-
лизованы выставочные проекты в палатах Коробовых 
и впервые в доме И. Г. Билибина, где жил Шамиль. 
В 2010 году для посетителей открылась обновлённая 
экспозиция «В годы суровых испытаний. Калужский 



Открытие выставки «Музейные редкости Калуги» 
в Государственном музее А. С. Пушкина, г. Москва.  

14 апреля 2011 г.

Открытие выставки «Редкости музейных кладовых». 
Экскурсию ведёт научный сотрудник Е. Н. Павлишак. 

16 августа 2011 г.
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край в 1941–1945 гг.». Через год, в 2011 году, у Калужского областного краевед-
ческого музея появляются сразу две новые экспозиции: «Под знаменем Советов. 
1917–1941 гг.» и «Экзотические животные».

В 2009 году особое внимание посетителей привлекла выставка «Полтава», посвя-
щённая 300-летию сражения, которая была подготовлена совместно с Государственным 
музеем А. С. Пушкина. Кроме того, на базе Полотняного Завода в июне 2009 года 
проводился Первый международный съезд потомков А. С. Пушкина.

В апреле 2011 года в Государственном музее А. С. Пушкина в Москве состоя-
лось открытие выставки «Музейные редкости Калуги», на которой москвичам 
и гостям столицы были представлены уникальные экспонаты из фондов Калужского 
областного краеведческого музея. Выставка 
вызвала многочисленные отклики посетите-
лей. Данный проект продолжил свою работу 
и в Калуге, уже для калужан и гостей города. 
«Редкости музей ных кладовых» —  выставка 
с таким названием была открыта в восточном 
флигеле усадьбы Золотарёвых.

Яркими событием культурной жизни Калуж-
ской области стали выставки картин знаменитого 
художника, уроженца Калуги П. В. Рыженко.

В 2011 году к юбилею города в палатах Коро-
бовых была открыта выставка «Сквозь века. 
К 640-летию Калуги». На выставке впервые 
были применены современные 3D-технологии.

Открытие выставки 
картин Павла Рыженко 
в Полотняном Заводе. 
На переднем плане 

губернатор Калужской 
области А. Д. Артамонов, 

в центре художник 
П. В. Рыженко, слева 

от него министр культуры 
Калужской области 

А. И. Типаков 
25 ноября 2011 г.



Открытие выставки «Сквозь века. К 640-летию Калуги» в палатах Коробовых. 
слева министр культуры Калужской области А. И. Типаков, правее — заместитель 

министра В. Ф. Терёхин 18 мая 2011 г.

Открытие всероссийской 
выставки «Моя мадонна» 
в историко-архитектурном 

и природном музее-усадьбе 
«Полотняный Завод». Директор 

Государственного музея 
А. С. Пушкина Е. А. Богатырёв 

(справа) и директор Калужского 
областного краеведческого музея 

В. А. Бессонов (слева). 
17 октября 2012 г.
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В историко- архитектурном и природном музее- усадьбе 
«Полотняный Завод» 17 октября 2012 года начала работу ещё 
одна знаковая выставка «Моя мадонна», посвящённая 200-летию 
Н. Н. Пушкиной (урождённой Гончаровой). В основу выставки 
легли фондовые коллекции пяти музеев: Государственного 
исторического музея, Всероссийского музея А. С. Пушкина, 
Государственного музея А. С. Пуш кина, Калужского област-
ного краеведческого музея, Мемориального историко- 
архитектурного и природного музея- усадьбы «Полотняный 

Открытие памятной доски 
Н. Н. Пушкиной, в день 200-летия 
со дня рождения. Слева направо: 
автор — скульптор Г. В. Потоцкий, 
прапрапраправнучатые 
племянницы Натальи 
Николаевны: Д. Д. Сергеева 
и А. А. Сергеева, праправнучатая 
племянница Натальи Николаевны 
Т. Л. Шведова. Полотняный 
Завод. 8 сентября 2012 г.
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Завод» и Российского государственного архива древних 
актов. Среди уникальных экспонатов, представленных 
на выставке, —  мемориальные предметы Н. Н. Пушкиной: 
туфля визитная и чашка с блюдцем, представленные для 
экспонирования Всероссийским музеем А. С. Пушкина.

2012 год для Калужского края, как и для всей страны, 
стал памятен 200-летним юбилеем Отечественной вой-
ны 1812 года. В преддверии этого значимого юбилея 
Калужский областной краеведческий музей принял 
участие в ряде выставочных проектов, всероссийского 
масштаба. Так, в 2007 году предметы эпохи 1812 года 
из фондов Калужского музея экспонировались в Московском государственном 
выставочном зале «Новый Манеж» на выставке «Здесь, на полях Бородина, 
с Россией билась вся Европа». В 2011 году Калужский областной краеведческий 
музей экспонировал предметы на выставке, посвящённой 200-летнему юбилею 
вой ны, в Центральном музее вооружённых сил.

22 февраля 2012 года в мемориальном доме декабриста Г. С. Батенькова, 
участника заграничных походов 1813–1814 годов, был открыт музей 
Отечественной вой ны 1812 года, в котором был представлен комплекс предметов, 
относящихся к эпохе 1812 году. Экспонировавшаяся в музее уникальная коллек-
ция из фондов Калужского областного краеведческого музея давала возможность 
посетителю через подлинные предметы узнать о событиях Отечественной вой ны, 

Открытие выставки 
к юбилею Отечественной 

вой ны 1812 г. 
в Центральном музее 
Вооружённых Сил 

в Москве.  
22 декабря 2011 г.

Открытие музея 
Отечественной войны  

1812 года.  
22 февраля 2012 г.



Губернатор Калужской области А. Д. Артамонов 
и митрополит Калужский и Боровский Климент 

поздравляют с 200-летием Тарутинского сражения. 
6 октября 2012 г.

Атака карабинер во время реконструкции Тарутинского 
сражения. На переднем плане руководитель военно-

исторического клуба «1-й полк карабинер Великой Армии» 
М. Я. Шмаевич. 6 октября 2012 г.
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судьбах конкретных людей и роли, которую сыграла Калужская губерния в победе 
над вой сками Наполеона в эпоху 1812 года.

В юбилейный год в Калуге и филиалах музея был проведён цикл выставочных 
и просветительных мероприятий. Но главные события развернулись в Тарутино. 
Именно там, в 1812 году, находился Тарутинский лагерь и в 8 км от села Тарутино 
произошло победоносное для русских вой ск сражение, ставшее прологом гря-
дущей победы над Великой армией Наполеона. Накануне 200-летнего юбилея 
были проведены работы по реставрации Тарутинского памятника и благоустрой-
ству мемориала. Отремонтировано здание музея и создана новая экспозиция, 
посвящённая тарутинскому периоду в Отечественной вой не 1812 года. 6 октября 
2012 года на мемориальном комплексе в Тарутино состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое 200-летнему юбилею, и для посетителей открылся 
музей. На следующей день, 7 октября, на месте Тарутинского сражения, у деревне 
Чернишня, состоялся крестный ход и благодарственный молебен, который служил 
митрополит Калужский и Боровский Климент. Многочисленных участников 
мероприятия с двухвековым юбилеем поздравил губернатор Калужской области 
А. Д. Артамонов. Кульминацией празднования стала Военно- историческая рекон-
струкция Тарутинского сражения, проведённая на сохранившемся с 1812 года 
участке Старой Калужской дороги.

На следующий год к 70-летию освобождения Калужской области от немецко-
фашистских захватчиков было проведено благоустройство территории на мемо-
риале «Безымянная высота», отремонтирован музей. К юбилейным торжествам 
в музее была открыта новая, современная экспозиция. 14 сентября 2013 года 

Руководитель военно-
исторического клуба 
«Гвардейская рота» 

И. Э. Ульянов с медалью 
в память 200-летия 

Тарутинского сражения. 
6 октября 2012 г.
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на мемориальном комплексе «Безымянная высота» 
совместно с военнослужащими Воздушно- десантных 
вой ск было проведено торжественное мероприятие, 
посвящённое юбилейной дате. В этот день новую 
экспозицию музея на Безымянной высоте посетили 
все участники и гости мероприятия, в том числе 
командующий воздушно- десантными вой сками 
генерал- полковник В. А. Шаманов и губернатор 
Калужской области А. Д. Артамонов.

Важным событием в деятельности Калуж ского 
областного краеведческого музея в 2013 году стало 
участие в международной выставке «Дети и вой-
на», организованной Центральным музеем Великой Отечественной вой ны 
на Поклонной горе в Москве.

В сентябре 2013 года Калужскому музею выпала честь принимать на своей 
территории совещание Ассоциации Пушкинских музеев России. Местом про-
ведения рабочей встречи представителей Пушкинских музеев со всего мира стал 
историко- архитектурный и природный музей- усадьба «Полотняный Завод».

Решением Учредительного съезда Российского военно- исторического обще-
ства в 2013 году было создано Калужское региональное отделение Российского 
военно- исторического общества. Активным участником этой организации стал 
Калужский областной краеведческий музей. Под эгидой Российского военно- 
исторического общества в 2014 году в отреставрированном доме И. Г. Билибина, 

В экспозиции музея 
на Безымянной высоте 
в день празднования 

70-летия освобождения 
Калужской области 

от немецко- фашистских 
захватчиков. В центре 

командующий Воздушно- 
десантными вой сками 
генерал- полковник 

В. А. Шаманов, справа 
от него губернатор 
Калужской области 

А. Д. Артамонов, слева —  
заместитель министра 
культуры Калужской 

области В. А. Бессонов. 
14 сентября 2013 г.

Члены «Ассоциации 
Пушкинских музеев 

России» в Полотняном 
Заводе.  

13 сентября 2013 г.



Открытие первого зала музея оружия в доме И. Г. Билибина, 
где жил Шамиль. Директор Калужского областного 

краеведческого музея И. В. Шмытова, заместитель министра 
культуры Калужской области В. Ф. Терёхин. 18 марта 2014 г.

Фрагмент экспозиции «Первая мировая война»  
в доме И. Г. Билибина, где жил Шамиль. 2014 г.

Детский музейный праздник «День птиц».  
2 апреля 2010 г.

Детское интерактивное занятие  
«Тайна разбитой картины». 2012 г.
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где жил Шамиль, к 100-летию начала Первой мировой вой-
ны Калужским объединённым музеем-заповедником была 
открыта масштабная выставка из фондов музея. Главным 
экспонатом этой выставки стала диорама П. В. Рыженко 
«Брусиловский прорыв». В том же году в экспозицион-
ном зале дома открылась первая очередь Музея оружия. 
В экспозиции было представлено холодное, огнестрельное, 
боевое и парадное оружие XIV–XVIII веков. Эти музей-
ные проекты вызвали большой интерес у знатоков и людей, 
интересующихся военной историей. 

Помимо активной экспозиционно- выставочной работы, 
Калужский областной краеведческий музей продолжал 
вести большую просветительскую работу. В 2010-х годах 
внедрялись новые формы взаимодействия с маленькими 
посетителями. Специально для них разрабатывались теа-
трализованные занятия и праздники: «День птиц», «В гости 
к тётушке Арине», «Тайна разбитой картины», «Ищем мед-
ведя в лесу», «В гости к первобытному мальчику» и другие. 
Интерактивные элементы в этих занятиях давали возмож-
ность наиболее полно погрузиться в затрагиваемую тему.

Отдельным направлением деятельности стало проведение 
различных фестивалей и праздников: «Тяжело в ученье —  
легко в бою», «Парк-тур Полотняный Завод», «Водосбор», 



Военно- исторический фестиваль «Тяжело в ученье —   
легко в бою». 9 мая 2010 г.

Международная акция «Ночь музеев» в усадьбе 
Золотарёвых. 19 мая 2012 г.

Семейный праздник «Водосбор» в Полотняном Заводе.  
16 мая 2015 г.

Международная акция «Ночь музеев» в усадьбе Золотарёвых. 
2013 г.

Детский музейный праздник «Святки»  
в палатах Коробовых. 2012 г.

Детский праздник «Новогодняя сказка в старинной 
усадьбе». 2011 г.
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Открытие кафе «ГончаровЪ». Перерезают ленточку директор парк-
отеля «ГончаровЪ» В. В. Плотко, директор Калужского областного 
краеведческого музея И. В. Шмытова, глава поселковой управы 

ГП «Полотняный Завод» Н. Л. Гаврикова. 18 мая 2014 г.

Здание кафе «ГончаровЪ». 2022 г.

Артисты Калужского театра юного зрителя 
на театрализованной экскурсии в образах Н. Н. Гончаровой 

(Е. В. Крохмалёва) и А. С. Пушкина (А. С. Алешко). 
XXXVI Пушкинский праздник. 7 июня 2014 г.

Открытие парк-отеля «ГончаровЪ». В центре —  губернатор 
Калужской области А. Д. Артамонов, слева — руководитель 
проекта государственно- частного партнёрства А. П. Секерин, 
справа —  директор Калужского областного краеведческого 

музея И. В. Шмытова. 2015 г.

Открытие парк-отеля «ГончаровЪ». 25 декабря 2015 г.



XXXIV Пушкинский праздник. Выступление солистки театра «Геликон-
Опера» И. А. Самойловой на Пушкинской поляне. 2 июня 2012 г.

Реконструкторы военно-исторического клуба 
«Гвардейская рота» на торжественном открытии 
XXXIV Пушкинского праздника. 2 июня 2012 г.
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«Пушкинский праздник», «Натальин день», «Цветаевский праздник», «Ночь 
музеев», «Ночь искусств», «Новогодняя сказка» и другие.

Новый импульс развития в 2010-х годах получил музей в Полотняном Заводе, 
который кроме музейной деятельности стал решать задачи восстановления уса-
дебного комплекса как уникального пушкинского места. В основу реализуемого 
проекта возрождения Полотняного Завода были заложены принципы госу-
дарственно- частного партнёрства, которые давали возможность привлечения 
инвестиций в сохранение и развитие памятников истории и культуры. Благодаря 
этому подходу 27 августа 2012 года было подписано концессионное соглашение 
в отношении объектов культурного наследия: каретного сарая и ткацкого корпуса 
усадьбы Полотняный Завод. Предметом указанного соглашения стало восста-
новление из руин и приспособление для современного использования хозяй-
ственных построек усадьбы за счёт средств частного инвестора. Привлечение 
концессионера к восстановлению усадьбы Полотняный Завод позволило 18 мая 
2014 года в доме конюха начать работу кафе «ГончаровЪ», а 25 декабря 2015 года 
в здании каретного сарая торжественно, с участием губернатора Калужской 
области А. Д. Артамонова открыть гостевой дом с конференц- залом «Онегин».

Реализация комплексного проекта по реставрации сохранившихся объектов 
и восстановлению утраченных строений Полотняного Завода, а также по воссо-
зданию паркового ансамбля и созданию современной туристской инфраструктуры 
определило дальнейшее развитие Калужского областного краеведческого музея.
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Калужский объединённый музей-заповедник

Н
ачало современному этапу развития музея было положено 24 сентября 
2013 года, когда в усадьбе Полотняный Завод состоялось выездное 
заседание Правительства Калужской области и был рассмотрен вопрос 
«Об итогах и перспективах развития государственно- частного партнёрства 

в историко- архитектурном и природном музее- усадьбе “Полотняный Завод”». 
Именно тогда губернатор Калужской области А. Д. Артамонов высказался 
в пользу преобразования классического музея, выполняющего функции хранения 
и популяризации культурных ценностей, в музей- заповедник, который помимо 
этих функций законодательно наделён полномочиями сохранять объекты куль-
турного наследия, исторические территории, сложившийся традиционный уклад 
жизни, поддерживать промыслы и ремёсла, создавать туристскую инфраструк-
туру и развивать туризм.

Следующим шагом в этом направлении стало подписание постановления 
Правительства Калужской области «Об организации историко- культурного запо-
ведника регионального значения в посёлке Полотняный Завод Дзержинского рай-
она Калужской области» от 24 апреля 2014 года № 273. В рамках исполнения этого 
постановления была проведена историко- культурная экспертиза и постановлением 
Правительства Калужской области от 21 января 2015 года № 36 в Государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации было внесено достопримечательное место регионального 
значения «Парк усадьбы Полотняный Завод». После внесения изменений в нор-
мативные документы Калужской области и принятия постановления о порядке 
организации историко- культурного заповедника 2 октября 2015 года было принято 
постановление Правительства Калужской области «Об отнесении достоприме-

чательного места регионального значения 
«Парк усадьбы Полотняный Завод» к исто-
рико- культурным заповедникам региональ-
ного значения».

После прохождения всех юридиче-
ских процедур и согласований 12 февраля 
2016 года министр культуры Калужской 
области П. А. Суслов подписал приказ 
о переименовании Калужского областного 
краеведческого музея в Калужский объеди-
нённый музей- заповедник. Таким образом 
в Калужской области появился музей нового 
современного и перспективного формата, 

Выездное заседание 
Правительства  

Калужской области 
в Полотняном Заводе.  
24 сентября 2013 г.
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являющийся прямым историческим преемником 
Калужского губернского музеума и старейшим 
учреждением культуры Калужского края.

С момента своего образования деятельность 
Калужского объединённого музея- заповедника 
сосредоточилась на сохранении и популяризации 
исторического наследия Калужского края, куль-
турных ценностей, объектов культурного наследия, развитии туризма, продвижении 
истории и культуры Калужской области. При этом особое внимание уделялось 
военно- патриотическому воспитанию и совершенствованию музейного дела в регионе.

Музей-заповедник продолжил проводить ставшие уже традиционными 
культурные и военно- исторические мероприятия. Но к уже хорошо известным 
жителям Калужской области и гостям региона прибавились новые площадки. 
Так, в 2016 году впервые на территории парка усадьбы Полотняный Завод при 
поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского воен-
но- исторического общества прошёл масштабный военно- исторический фестиваль 
«Вспомним, братцы, россов славу!». В рамках фестиваля были организованы 

Военно-исторический фестиваль в Полотняном Заводе  
«Вспомним, братцы, россов славу!». 23 апреля 2016 г.

На военно- историческом фестивале «Вспомним, братцы, 
россов славу!». У орудия: слева направо губернатор 
Калужской области А. Д. Артамонова, заместитель 

губернатора Калужской области А. А. Авдеев, директор 
Калужского объединённого музея- заповедника 

В. А. Бессонов, глава администрации Дзержинского 
района А. В. Пичугин, министр культуры и туризма 
Калужской области П. А. Суслов. 23 апреля 2016 г.

Военно-исторический 
фестиваль в Полотняном 

Заводе «Вспомним, 
братцы, россов славу!». 

24 апреля 2016 г.
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интерактивные площадки и выставочные 
зоны по военным эпохам XVII–XX веков, 
в доме Гончаровых открыта выставка «Наше 
Знамя —  Знамя Победы!». Кульминацией 
фестиваля стали две реконструкции. Первая, 
23 апреля, была посвящена событиям Первой 
мировой вой ны, вторая, 24 апреля —  Великой 
Отечественной вой не. С этого момента уса-
дебный парк стал местом проведения раз-
личных военно- исторических фестивалей 
и манёвров, на которых реконструировались 
события XIX–XX веков.

В музейной деятельности большое внима-
ние всегда уделялось работе со школьниками. При этом новые тенденции в процессе 
обучения привели к изменению форм взаимодействия с учебными заведениями. Так, 
20 мая 2016 года состоялось подписание меморандума в области сохранения куль-
турного наследия между музеем- заповедником, Управлением образования города 
Калуги и средней общеобразовательной школой № 14. С декабря 2016 года для 
школьников открылся кружок «Археология Калужского края». На систематиче-
ской основе начали проводиться учебные занятия на базе музейных экспозиций. 
В последующие годы число школ, включившихся в программу взаимодействия 
с музеем- заповедником, расширилось. При этом особую активность и заинтере-
сованность в реализации совместных проектов в Калуге проявила средняя обще-
образовательная школа № 13, располагавшаяся ранее в доме И. Г. Билибина, 
где жил Шамиль. С началом реализации в сентябре 2021 года в стране нового 
культурно- просветительного проекта «Пушкинская карта» появились новые воз-
можности сотрудничества музея-заповедника с учебными заведениями, активно 

реализуемые в настоящее время. Кроме того, 
музеи объединения неизменно участвуют 
в общероссийских и региональных програм-
мах для школьников. Это национальный 
туристический проект «Императорский марш-
рут», всероссийская военно- патриотическая 
программа «Дороги Победы», всероссий-
ская культурно- просветительская программа 
«Память поколений», туристско- краеведческая 
программа Калужской области «Мой край —  
душа России» и другие. 24 августа 2016 года, 
в рамках празднования 240-летия создания 

Губернатор Калужской 
области А. Д. Артамонов 

рассматривает 
архивный документ 
с автографом первого 
калужского наместника 
М. Н. Кречетникова 

на выставке в Калужском 
драматическом театре 
к 75-летию Калужской 
области. 5 июля 2019 г.

Участники экспертного тура 
по Императорскому марш-
руту в усадьбе Золотарёвых. 

4 февраля 2021 г.
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Калужской губернии, было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве с Государственным архивом 
Калужской области, благодаря которому удалось 
создать целый ряд уникальных выставочных проектов.

В Калужском объединённом музее- запо-
веднике немаловажное внимание уделяется науч-
но- исследовательской работе, археологическим 
раскопкам, этнографическим и естественно- научным 
экспедициям, сохранению, учёту и изучению музей-
ных предметов и коллекций. Эта незаметная посе-
тителям деятельность является основой создания 
уникальных музейных, культурно- просветительных 
и туристских проектов. Результаты исследователь-
ской работы сотрудников музея-заповедника публи-
куются не только в сборниках научных конференций, 
но и в популярных изданиях, рассчитанных на широ-
кий круг людей, интересующихся историей, культу-
рой и природой Калужской земли. Так, с 2018 года 
музей-заповедник приступил к изданию журнала «Калужское наследие», посвя-
щённого истории и культуре Калужского края. Богато иллюстрированный журнал 
объёмом более ста страниц, выходящий четыре раза в год, стал знаковым просве-
тительским проектом, получившим большой положительный резонанс не только 
в регионе, но и за его пределами. Ещё одним масштабным проектом стала публи-
кация в 2020 году к 650-летию Калуги пяти книг, посвящённым истории, зна-
менитым землякам, народным традициям, монастырям и усадьбам Калужской 
земли. Развитием этого проекта стало появление издательской серии «Достояние 
земли Калужской», в которой уже вышли книги «Маршал Победы —  Георгий 
Константинович Жуков» и «Военно- исторические 
мемориалы Калужской области».

Калужский объединённый музей- заповедник, 
сохраняя сложившиеся в предыдущие годы тради-
ции, продолжает проводить Всероссийскую научную 
конференцию «Вопросы археологии, истории, куль-
туры и природы Верхнего Поочья» и «Пушкинские 
чтения», а также участвовать в организации ежегод-
ных научных конференций «У истоков Российской 
государст венности» в Калуге и Мещовске, 
«Малининских чтениях» в Калуге, «Хлюстинских 
чтениях» в Мосальске, которые проводятся 

Помощник Президента Российской Федерации 
В. Р. Мединский знакомится с журналом «Калужское 

наследие» во время своего визита в военно- исторический 
центр «Палаты Торубаева». Слева губернатор Калужской 
области В. В. Шапша, в центре генеральный директор 

Калужского объединённого музея- заповедника 
В. А. Бессонов. 12 апреля 2021 г.

Культурный форум 
«Полотняный Завод: из века 

в век», посвящённый 
проблемам и перспекти-
вам развития музея-за-
поведника «Полотняный 
Завод». Выступает дирек-
тор Государственного 
музея А. С. Пушкина 
Е. А. Богатырёв. 
1 июня 2016 г.
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с 2019 года. Важное место в научной жизни Калужской области и России 
в целом стала всероссийская с международным участием научная кон-
ференция «Великое стояние на реке Угре и формирование Российского 
централизованного государства: локальные и глобальные контексты», 
организованная 30–31 марта 2017 года Правительством Калужской 
области, Институтом всеобщей истории Российской академии наук, 
Калужским государственным университетом имени К. Э. Циолковского 
и Калужским объединённым музеем- заповедником. Сделанные в ходе 
конференции выводы повлияли на принятие в Калужской области памят-
ной даты 11 ноября —  день победного окончания Великого стояния 
на реке Угре — и решение ходатайствовать об установлении этой памят-
ной даты на общероссийском уровне.

Большое значение для музея-заповедника имеет сотрудничество 
с другими музеями, благодаря которым удаётся реализовать целый ряд 
значимых и ярких для Калужской области проектов. В числе партнё-
ров музея-заповедника в эти годы были Государственный исторический 

музей, Центральный музей Великой Отечественной вой ны 1941–1945 годов, 
Государственный центральный музей современной истории России, Государственный 
музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского, Государственный военно- 
исторический и природный музей- заповедник «Куликово поле», Государственный 
мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л. Н. Толстого 
«Ясная Поляна», Тульский государственный музей оружия, Государственный 

Национальный проект 
«Культура». Автопробег 
«По местам Великого 

столетия 1380–1480 гг.».
7–8 сентября 2019 г.

Выставка Калужской обла-
сти на культурном форуме 
«Культурное наследие 
прошлого —  достояние 

настоящего» в Тульском госу-
дарственном музее оружия. 
Калужская делегация (слева 
направо) ведущий сотруд-
ник Национального парка 
«Угра» Г. А. Массалитина, 
заведующий научно- 

исследовательским отделом 
Калужского объединён-
ного- музея заповедника 

И. В. Болдин, министр куль-
туры и туризма Калужской 

области П. А. Суслов, заведую-
щий военно- историческим 

сектором музея-заповедника 
Ю. А. Нефёдов, генераль-
ный директор музея-за-
поведника В. А. Бессонов, 
министр массовых комму-
никаций Калужской области 
О. А. Калугин. 21 марта 2017 г.



Выставка в Министерстве обороны Российской Федерации.  
26 ноября 2021 г.

Выставка «Калужский край в Отечественной войне 
1812 года» в Музее-панораме «Бородинская битва». 

9 декабря 2019 г.

Директор Музея-усадьбы Л. Н. Толстого 
«Ясная Поляна» Е. А. Толстая на открытии 
выставки «Солдатами не рождаются» 

в доме Г. С. Батенькова. 3 февраля 2021 г.

А. А. Петров, внук генерал- майора М. П. Петрова, на выставке
«Солдатами не рождаются» в доме Г. С. Батенькова. 

3 февраля 2021 г.
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музей- заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», Государственный музей 
А. С. Пушкина, музей-панорама «Бородинская битва», Государственный историко- 
архитектурный музей- заповедник «Остров-град Свияжск», Ульяновский областной 
краеведческий музей имени И. А. Гончарова, Брянский областной художественный 
музейно- выставочный центр, Тульский областной краеведческий музей и другие.
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Одним из направлений работы Калужского объединённого музея- заповедника 
стало формирование туристического потенциала Калужской области путём созда-
ния в регионе крупных культурно- просветительских подразделений, входящих 
в состав объединения. Филиалы музея были преобразованы в музейные ком-
плексы и центры, отличающиеся своей индивидуальностью и имеющие неповто-
римое «лицо». В сети музея-заповедника произошли не только качественные, 
но и количественные изменения. Если в 2016 году в состав объединения входило 
14 структурных подразделений, то в 2022 году их количество выросло до 22. 
Музей-заповедник объединяет музеи- усадьбы, мемориальные музеи, военно- 
исторические и тематические музеи. В их экспозициях активно используются 
интерактивные элементы и современные мультимедийные технологии. В бли-
жайшее время планируется открытие ещё нескольких музеев: на месте Сергиева 
скита, в усадьбе Авчурино и доме Щепочкина в Полотняном Заводе.

Среди созданных музеем- заповедником объектов особо следует выделить 
военно- исторические центры нового, никогда не существовавшего в музей-
ной сфере региона формата. Все эти проекты реализовывались при уча-
стии Российского военно- исторического общества. Речь идёт об открытом 
к 75-летию Победы, 8 мая 2020 года, при участии губернатора Калужской 
области В. В. Шапши и городского головы города Калуги Д. А. Денисова 
музейном комплексе «Маршал Победы —  Георгий Константинович Жуков». 
Деятельность созданного военно- исторического центра нацелена на популяриза-
цию личности великого полководца, Маршала Советского Союза Г. К. Жукова 
и сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной вой-
ны. При этом основное внимание уделяется завершающему этапу Великой 

Открытие нового военно- 
исторического музея 

«Маршал Победы Георгий 
Константинович Жуков» 
с участием губернатора 
Калужской области 

В. В. Шапши и городского 
головы Д. А. Денисова. 

8 мая 2020 г.
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Отечественной вой ны и его главному сражению —  штурму 
Берлина, ставшему вершиной полководческого искусства 
Г. К. Жукова. Именно это знаковое событие, положив-
шее конец фашистской Германии, стало главным объек-
том показа, реализованного в виде объёмных панорам, 
погружающих посетителей в события весны 1945 года. 
Вместе с Георгием Константиновичем посетитель оказы-
вается на Зееловских высотах и оттуда начинает боевой 
путь в «логово фашистского зверя». Проходя по улицам 
Берлина, он становится свидетелем слаженного действия 
штурмовых групп Красной армии и отчаянного сопротивления немецких солдат. 
Завершается этот наглядный урок истории на площади Берлина у рейхстага, над 
которым уже развивается Красное Знамя Победы.

Второй проект по созданию интерактивного музея реализовывался парал-
лельно с масштабными работами по сохранению объекта культурного наследия 
федерального значения «Палаты Торубаева». Этот дом был построен в стиле 
барокко более 250 лет назад, когда на территории Калуги ещё сохранялись 
следы средневековой крепости и существовала хаотичная застройка города, 
бывшего тогда центром Калужской провинции Московской губернии. Палаты 
Торубаева, одно из старейших каменных зданий Калуги, в начале XXI века ока-
зались на грани разрушения. С 2016 года на объекте, переданном в пользование 
музею-заповеднику, начали проводиться субботники, была проведена консервация, 
а затем масштабная реставрация с приспособлением здания под музей. В сентябре 

Калужское региональное 
отделение Российского 
военно-исторического 
общества проводит 
субботник по уборке 

мусора в палатах Торубаева. 
30 сентября 2016 г.

Коридор второго этажа 
в палатах Торубаева 
до реставрации 

(22 января 2015 г.) 
и после реставрации 

(5 марта 2019 г.)
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2019 года палаты Торубаева приняли первых 
посетителей, которым проводились интерактив-
ные занятия, посвящённые событиям Великой 
Отечественной вой ны. Открытие же уникаль-
ной интерьерной экспозиции по военной исто-
рии Калужского края состоялось 25 декабря 
2020 года. В пространстве музея все предметы 
можно брать в руки, рассматривать и изучать. 
Через это прямое взаимодействие происходит 
знакомство с основными вехами военной исто-
рии региона. В помещениях дома представлены 
интерьеры средневекового арсенала, комнаты 
кордонного начальника эпохи Отечественной 

вой ны 1812 года, гостиной офицера 9-го пехотного Ингерманландского импера-
тора Петра Великого полка и квартира офицера Красной армии, вернувшегося 
в Калугу после Победы в Великой Отечественной вой не.

12 апреля 2021 года военно- исторические центры Калужского объединённого 
музея- заповедника посетил помощник Президента Российской Федерации, 
председатель Российского военно-исторического общества В. Р. Мединский, 
в сопровождении губернатора Калужской области В. В. Шапши и сенатора 
Российской Федерации А. Д. Артамонова. Осмотрев военно- исторический 
центр «Маршал Победы —  Георгий Константинович Жуков», Владимир 
Ростиславович оставил запись в Книге почётных гостей: «Замечательный 
музей. Коротко, наглядно, интересно —  о главном в истории Второй мировой. 
Молодцы создатели!». После знакомства с интерактивными интерьерами в пала-

тах Торубаева В. Р. Мединский сказал: «Этот 
военно- исторический центр действительно уни-
кален, в нём зримо ощущается сплетение эпох 
и времён. Калужанам можно позавидовать, 
таких музеев очень не хватает в стране».

Современный подход с включением посе-
тителя в активный процесс познания и эмоцио-
нального погружения в тему позволил создать 
ряд музейных экспозиций нового формата. Так, 
30 ноября 2019 года в Музее комсомольской 
славы в Людиново начала работать обнов-
лённая экспозиция с интерактивными зонами, 
посвящёнными подвигу партизан и подпольщи-
ков. 6 мая 2020 года при участии губернатора 

Палаты Торубаева 
принимают гостей. 
31 января 2020 г.

Осмотр помощником 
Президента Российской 

Федерации В. Р. Мединским 
экспозиции военно- 
исторического центра 
«Палаты Торубаева». 

Пояснения по предметам 
даёт заведующий отделом 

Ю. А. Нефёдов. 
12 апреля 2021 г.
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Калужской области В. В. Шапши открылась экспозиция в военно- историческом 
музее «Кремёнки», посвящённая героическим страницам Битвы за Москву. 
Созданная в восточном флигеле усадьбы Золотарёвых новая интерактив-
ная детская экспозиция «Калужская крепость» приняла первых посетителей 
19 февраля 2021 года. Через год, 4 мая 2022 года, музеем- заповедником был 
реализован межмузейный проект и при участии губернатора Калужской области 
В. В. Шапши и сенатора Российской Федерации А. Д. Артамонова открыта 
новая интерактивная экспозиция в муниципальном историко- краеведческом 
музее села Красное Хвастовичского района.

Осознавая особую важность музейных предметов как уникальных источ-
ников информации о прошлом, музей-заповедник приступил с 2017 года к реа-
лизации в мемориальном доме Г. С. Батенькова проекта «Губернский музеум», 
который нацелен на создание камерного музейного пространства, наполненного 
исключительно подлинными экспонатами, 
имеющими особую ценность в региональном 
и общероссийском масштабе.

Стремление к созданию привлекатель-
ного для туристов образа путём максималь-
ного экспонирования фондовых коллекций, 
сотрудничества с крупнейшими музеями 
России и привлечения частных коллекцио-
неров определило основу экспозиционно- 
выставочной работы музея-заповедника. 
Создание новых экспозиций и масштаб-
ных выставок позволило более чем в два 
раза увеличить экспонирование предметов 

Интерактивная детская 
экспозиция  

«Калужская крепость». 
19 февраля 2021 г.

Сенатор Российской 
Федерации А. Д. Артамонов 

на открытии 
интерактивной экспозиции 

в муниципальном 
историко- краеведческом 

музее села Красное 
Хвастовичского района. 

4 мая 2022 г.



Открытие экспозиции, посвящённой 240-летию образования 
Калужского наместничества. Слева направо: директор  
института истории и права КГУ им. К. Э. Циолковского 
И. Н. Берговская, генеральный директор Калужского 

объединённого музея- заповедника В. А. Бессонов, министр 
культуры и туризма Калужской области П. А. Суслов, 

министр внутренней политики и массовых коммуникаций 
Калужской области О. А. Калугин. 24 августа 2016 г.

Открытие новой экспозиции 
«Козельск. Героическая оборона 1238 года» 
по гранту Президента Российской Федерации. 

Октябрь 2017 г.
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основного фонда. Ежегодно музей-заповедник реализует около 200 выста-
вочных проектов. Наиболее знаковые из них получают грантовую поддержку, 
в том числе из Фонда Президентских грантов. Так, благодаря этой поддержке 
30 октября 2017 года в Козельске была открыта новая экспозиция «Героическая 
оборона Козельска. 1238 год». В последующее время на средства грантов были 
реализованы экспозиционно- просветительные проекты в Музее комсомольской 
славы в Людиново, усадьбе Золотарёвых и палатах Коробовых.

Новой тенденцией в деятельности 
Калужского объединённого музея- 
заповедника стало создание комплексных 
программ, включающих открытие выста-
вок и проведение просветительских меро-
приятий, приуроченных к тематике года 
и знаковым юбилеям. Такие программы 
были реализованы в 2016 году к Году 
кино, 240-летию Калужской губернии 
и 120-летию Маршала Советского Союза 
Г. К. Жукова, в 2017 году — к Году эко-
логии, 205-летию Отечественной вой-
ны 1812 года и 100-летию Октябрьской 
революции.

На открытии новой 
экспозиции «Людиново 

в годы суровых испытаний. 
1941–1942 гг.» по гранту 
Президента Российской 

Федерации.  
29 ноября 2019 г.
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Особое внимание в 2017 году было обращено 
на 170-летний юбилей Калужского объединённого 
музея- заповедника. 11 декабря в доме Г. С. Батенькова 
открылась выставка, в усадьбе Золотарёвых состоялся 
расширенный учёный совет и в доме, где раньше распо-
лагалось Дворянское собрание и находился губернский 
музеум, прошло торжественное заседание с участием 
губернатора Калужской области А. Д. Артамонова. 
Музей-заповедник был награждён юбилейной медалью 
«70 лет Калужской области» и получил награду за победу 
в конкурсе «Лучшая организация туристской индустрии 
в Калужской области» в номинации «Лучший музей».

Ещё одной почётной награды музей-заповедник был удостоен в 2018 году. 
В октябре- ноябре на портале Министерства культуры Российской Федерации 
состоялось всероссийское народное онлайн- голосование «Мой любимый музей —  
2018». В конкурсе приняли участие свыше 1600 музеев страны. По итогам народного 
голосования в десятке победителей оказался музей-заповедник «Полотняный Завод».

2018 год ознаменовался циклом значимых мероприятий, посвящённых 
300-летию Полотняного Завода, 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева, 
190-летию со дня рождения Л. Н. Толстого и 75-летию освобождения Калужской 
области от немецко- фашистских захватчиков. 2019 год запомнился выста-
вочными и просветительскими мероприятиями к 220-летию со дня рождения 
А. С. Пушкина, 220-летию образования Калужской епархии, 
100-летию Института археологии РАН и 75-летию образо-
вания Калужской области. В этот год в рамках реализации 
Национального проекта «Культура» в доме Г. С. Батенькова 
был создан мультимедиа-гид на основе платформы «Артефакт» 
и состоялось торжественное открытие виртуального концертного 
зала в музее- заповеднике «Полотняный Завод».

В 2020 году были реализованы масштабные проекты в рам-
ках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 
вой не. Помимо открытия новых экспозиций и выставок на мемо-
риальном комплексе «Зайцева Гора» при участии губернатора 
Калужской области В. В. Шапши 7 мая 2020 года был тор-
жественно зажжён Вечный огонь. Целый цикл мероприятий 
был посвящён 540-й годовщине Великого стояния на реке Угре. 

Знаковым проектом стала выставка «На страже Родины», 
посвящённая удивительному человеку, уроженцу села Воскресенск 
Кировского района, герою Афганской вой ны, почётному 

Вручение юбилейной 
медали «70 лет Калужской 

области» Калужскому 
объединённому музею-

заповеднику.  
11 декабря 2017 г.

XL Пушкинский праздник. 
2 июня 2018 г.
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гражданину Калужской области, генералу армии В. И. Исакову, активная дея-
тельность которого в последние годы во многом способствовала развитию и про-
цветанию его малой родины. Открытая 4 декабря 2020 года выставка вызвала 
большой интерес, и многие школьники стали её посетителями. В период работы 
выставки прошли встречи с Владимиром Ильичом, который рассказывал о своей 
яркой судьбе и делился жизненным опытом с учениками выпускных классов.

Впервые со времён Великой Отечественной вой ны в 2020 году музей-запо-
ведник был полностью закрыт для посетителей. Поразившая земной шар новая 
коронавирусная инфекция (COVID-19) стала причиной того, что все музейные 
здания с 6 апреля перестали принимать посетителей и практически все сотрудники, 
кроме обеспечивающих порядок в музеях, перешли на удалённый режим работы. 
В этот сложный период важным направлением в работе музея-заповедника стала 
активизация деятельности в интернет- пространстве: на сайтах и в социальных 
сетях. Три месяца Калужский объединённый музей- заповедник не был доступен 
посетителям, а все формы музейной работы реализовывались исключительно 
в виртуальном мире. И наконец с 6 июля 2020 года музеям объединения было 
разрешено возобновить приём посетителей с соблюдением определённых правил. 
И несмотря на то что 6 июля пришлось на понедельник —  традиционный для 
музеев выходной день, музей-заповедник открыл для жителей и гостей обла-
сти двери усадьбы Золотарёвых в Калуге и музея- заповедника «Полотняный 
Завод». А уже на следующий день заработали все входящие в объединение музеи. 
В последующее время, несмотря на изменение эпидемиологической ситуации, 
Калужский объединённый музей- заповедник больше не закрывался.

Фрагмент экспозиции 
на выставке «На страже 

Родины. Почётный 
гражданин Калужской 
области генерал армии 

Владимир Ильич Исаков». 
4 декабря 2020 г.

Генерал армии 
В. И. Исаков на встрече 
с учениками средней 
общеобразовательной 
школы № 13 г. Калуги. 

Февраль 2021 г.



Открытие выставки «Власть 
очарованного круга…» 
в доме Г. С. Батенькова. 
Экскурсию проводит 

генеральный директор 
Калужского объединён-
ного музея- заповедника 
В. А. Бессонов. 1 июля 

2021 г.

Площадка фестиваля 
исторической 

реконструкции «Калуга 
сквозь века» во дворе 
усадьбы Золотарёвых. 

14 августа 2021 г.
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В конце 2020 —  начале 2021 года музей-заповедник принял участие в обще-
российском проекте «Калуга —  новогодняя столица России». Во дворе усадьбы 
Золотарёвых в эти праздничные дни была открыта выставка ледяных фигур 
«Калуга купеческая», а в Полотняном Заводе жителей и гостей региона встречал 
на своей «даче» Дед Мороз.

2021 год был ознаменован грандиозными торжествами в честь 650-летия 
Калуги. Музей-заповедник стал одним из ключевых мест празднования. В рамках 
подготовки к юбилею в 2019–2021 годах были проведены масштабные работы 
по реставрации объектов культурного наследия усадьбы Золотарёвых, дома 
Билибина, где жил Шамиль, палат Коробовых. В 2016–2021 годах при участии 
музея-заповедника была выпущена серия почтовых карточек «Калуга. 650 лет. 
Вехи истории», посвящённая знаковым событиям многовековой истории города. 
На музейных площадках города открывались выставки, проводились мероприятия. 
Одна из центральных выставок —  «Власть очарованного круга…», посвящённая 
знаменитым землякам, — начала свою работу в доме Г. С. Батенькова 1 июля 
2021 года. В усадьбе Золотарёвых в юбилейный год появилась новая экспозиция 
по истории Калужского края с древнейших времён до образования в 1776 году 
губернии. А во дворе усадьбы в рамках проведения в городе фестиваля историче-
ской реконструкции «Калуга сквозь века» 14–15 августа работала для калужан 
и многочисленных гостей города площадка «Россия молодая. XVIII век».

В 2021 году музей-заповедник большое внимание уделял 125-летию со дня 
рождения Г. К. Жукова и 80-летию подвига подольских курсантов в октябре 
1941 года. С целью популяризации происходивших на Калужской земле знаковых 

Всероссийский проект 
«Калуга —  новогодняя 
столица России 2021». 
Выставка ледяных 

фигур во дворе усадьбы 
Золотарёвых.  
Декабрь 2020 г.
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военно- исторических событий была создана пере-
движная выставка «Калужский край —  доблест-
ный щит земли русской», которая 26 ноября 
2021 года экспонировалась в Министерстве обо-
роны Российской Федерации, в рамках VII Меж-
ведомственной научно- практической конференции 
«Система межведомственного информационного 
взаимодействия в решении задач в области 
обороны Российской Федерации». В 2021–
2022 годах ряд выставок и мероприятий в музеях 
был посвящён 300-летию российской прокура-
туры и 80-летию Битвы за Москву. В преддверии 
Дня Победы, 5 мая 2022 года, на мемориаль-
ном комплексе в Кремёнках был торжественно 
зажжён Вечный огонь.

Значимым событием в деятельности музея-
заповедника стал новый проект «Губернаторский музей», начало реализации 
которого положила выставка «Калужская область в XXI веке», открытая в доме 
И. Г. Билибина 12 декабря 2021 года при участии губернатора Калужской обла-
сти В. В. Шапши, сенатора Российской Федерации А. Д. Артамонова и членов 
Правительства Калужской области. Экспонаты для выставки поступили в музей 
из собрания Администрации Губернатора Калужской области. Это награды, рега-
лии, протокольные и памятные подарки, сувениры и другие предметы, связанные 
со знаковыми событиями современной истории Калужского края. Большинство 
экспонатов имеет культурно- историческую ценность и позволяет в образной 
форме представить главные вехи недавнего прошлого региона. Проект уника-
лен ещё и потому, что вводит в общественный оборот значительное количество 
интереснейших предметов, что позволяет сохранить целый историко- культурный 

пласт первых десятилетий XXI века.
2022 год ознаменовался выставками, меро-

приятиями и акциями, посвящёнными борьбе 
России с украинским национализмом. В 2022 
году в музее-заповеднике реализуются комплекс-
ные проекты в рамках Года культурного насле-
дия народов России, 350-летия со дня рождения 
Петра I, 245-летия открытия Калужской губернии 
(наместничества) и Калужского театра, 210-летия 
Отечественной вой ны 1812 года. И конечно, 
особое внимание в выставочной и культурно- 

Зажжение Вечного огня 
на мемориале «Кремёнки». 

5 мая 2022 г.

Открытие выставки 
«Калужская область 

в XXI веке».  
12 декабря 2021 г.
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просветительной деятельности уделяется 175-летию 
Калужского объединённого музея- заповедника.

175 лет отделяют нас от появления первого на Калуж-
ской земле музея. С момента своего рождения этот музей 
прошёл долгий и сложный путь от губернского музеума, 
занимавшего две комнаты в Дворянском собрании, 
до Калужского объединённого музея- заповедника, экс-
понирующего музейные предметы и коллекции на пло-
щади более 5 000 квадратных метров. И сегодня, как 
и все эти годы, музейные работники продолжают своё 
служение. Сохраняя культурные ценности и объекты 
культурного наследия, они помогают людям обогатить 
свой внутренний мир знаниями по истории, культуре 
и природе земли Калужской. В своей непосредственной 
деятельности музей неразрывно связан с фундаменталь-
ными ценностями, которые формируют историческую 
память, создают преемственность и способствуют посту-
пательному развитию общества, сохраняя в веках связь 
времён и поколений.

Коллектив Калужского 
объединённого 

музея-заповедника. 
18 мая 2021 г.

Акция поддержки Специальной военной 
операции по защите мирного населения Донбасса 
сотрудниками Калужского объединённого музея-

заповедника. 17 марта 2022 г.



МУЗЕИ КАЛУЖСКОГО 
ОБЪЕДИНЁННОГО 
МУЗЕЯ- ЗАПОВЕДНИКА

Музейно- краеведческий комплекс 
«Усадьба Золотарёвых»

М
узей в усадьбе Золотарёвых был открыт 7 ноября 
1922 года. 30 июля 1922 года губернскому историче-
скому музею было передано новое здание —  усадьба 
купцов Золотарёвых, построенная в 1805–1808 годах 

и «осчастливленная» высочайшими посещениями. В этом уникаль-
ном здании, сохранившем интерьеры XIX века, 7 ноября 1922 года состоялось 
открытие новой экспозиции. Именно тогда, в 1922 году, музей был переименован 
в Исторический музей в память 5-й годовщины Октябрьской революции.

Дом Золотарёвых, расположенный в Калуге на улице Пушкина под 
номером 14, по праву называют архитектурной жемчужиной города. Этот 
дом, без преувеличения, является уникальным не только в масштабах города, 
но и страны в целом, представляя собой чудом сохранившийся в первозданном 
виде образчик постройки «допожарной» Москвы, погибшей в пламени войны 

1812 года. Именно дом Золотарёвых, не 
тронутый своими владельцами, выживший 
в годы беспощадной борьбы с «буржуазным 
прошлым», переживший немецкую окку-
пацию в период Великой Отечественной 
войны и донёсший через два столетия своё 
классическое убранство до сегодняшнего 
дня, является визитной карточкой Калуги 
и главным «экспонатом» Калужского объ-
единённого музея-заповедника, экспози-
ции которого располагаются в этом здании 
с 1922 года.

Собственно, дом Золотарёвых пред-
ставляет собой не просто отдельное здание, 
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Парадный вход главного 
усадебного дома



а целый усадебный комплекс, состоявший из главного дома, двух флигелей 
и колоннады, отделявшей внутренний двор от регулярного парка с прудами. 
Главный дом был построен в 1805–1808 годах. Имя архитектора, создавшего 
этот шедевр, до сегодняшнего дня остаётся неизвестным. Современные иссле-
дователи склонны считать, что создатель дома принадлежал к архитекторам 

Голубая гостиная главного 
усадебного дома

Танцевальный зал 
главного усадебного дома
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московской школы и был близок кругу знаменитого зодчего М. Ф. Казакова. 
Внутренней отделкой дома, сохранившейся до наших дней, занимался широко 
известный в начале XIX века московский скульптор и мраморных дел мастер 
итальянец Сентин Петрович Кампиони.

Главный дом усадьбы Золотарёвых был построен в классическом стиле 
и сохранил в неизменном виде внешнее убранство и внутреннее оформление 
залов парадных комнат. Стены, расписанные пейзажами, украшенные затей-
ливым растительным орнаментом с акантовыми листьями, атрибутами наук 
и искусств, статуями античных богов и богинь; потолки, обрамлённые лепным 
декором тончайшей работы в виде розетт или листов аканта, с плафонами, рас-
писанными кессонами, орнаментами из цветов, листьев, лебедей и лир, в виде 
звёздного неба или неба с парящими эротами, фигурами божеств и людей; 
стены, колонны, пилястры, отделанные искусственным мрамором розового, 
зелёного и белого цветов; наборный дубовый паркет в виде звёзд и «объёмных» 
ступенек; потускневшие от времени зеркала в рамах, богато украшенных «золо-
тыми» цветами и листьями, маскаронами, изображениями Гермеса и «богини 
плодородия»; многочисленные горельефы, посвящённые жизни античных 
богов и богинь, —  всё это многообразие декоративных форм, объединённых 
единым замыслом, погружает нас в атмосферу жизни конца XVIII —  начала 
XIX века, когда эталоном просвещённого человека была Древняя Греция, с её 
строгостью и лаконичностью.
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Усадебный дом 
Золотарёвых. 2022 г.



Интерьеры усадьбы Золотарёвых: баскетная, голубая гостиная, танцевальный зал. 2022 г.

Усадебный двор. Слева бывший жилой флигель, справа каретный сарай. 2022 г.
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Следует отметить, что в оформлении дома главен-
ствующее место занимает тема любви. По всей видимости, 
хозяин дома через систему античных аллегорий, без труда 
«читаемых» людьми, жившими в эпоху классицизма, 
стремился подчеркнуть главную функцию дома —  быть 
храмом любви и семейного счастья. 

Так, на центральном горельефе главного фасада зда-
ния изображён «Суд Париса». Этот античный сюжет 
повествует о выборе, который должен был сделать пастух 
Парис между прекраснейшими богинями Герой, пред-
лагавшей ему власть и богатство, Афиной, обещавшей 
мудрость и славу, и Афродитой, готовой подарить любовь 
самой красивой женщины. Парис отдал предпочтение 
Афродите, показав этим, что для человека любовь важнее 
всех земных благ. С этим, надо полагать, был согла-
сен и хозяин дома, наполнивший его изображениями 
божеств —  покровителей любви и семейного очага — 
и связанных с этим аллегорий. 

Так, идею о силе любви, не подвластной мольбам 
и угрозам, раскрывает серия горельефов над дверями 
анфилады парадных комнат, рассказывающая о нака-
зании бога любви —  Эрота, которого можно унизить 
и заковать в цепи, но нельзя заставить поступать против 
его воли. Другой пример, характеризующий ценностные 

ориентиры хозяев дома, можно встретить во внутренней галерее второго этажа, 
соединяющей анфиладу жилых и парадных комнат. Здесь, у двери в парадную 
спальню, изображены аллегории вечности, изобилия, верности, мира и утренней 
зари, которые могут трактоваться следующим образом: каждый день следует 
помнить, что мир в сердцах и верность являются залогом достижения земных 
благ и вечности.

Кто же был хозяином этого неповторимого дома? До последнего времени его 
владельцем считался Пётр Максимович Золотарёв, однако специально прове-
дённые архивные изыскания убедительно доказали, что усадьба принадлежала 
его брату —  купцу 1-й гильдии Ивану Максимовичу Золотарёву. 

Иван Максимович входил в круг богатейших и европейски просвещённых 
калужских купцов: Шемякиных, Билибиных, Прянишниковых, оказывавших 
серьёзное влияние на внутреннюю жизнь города и определивших во многом 
его облик. Эти «первостатейные» купцы, сохранившие традиционную русскую 
внешность, стали фактически носителями в Калуге классической культуры. 

И. М. Золотарёв. 
Неизвестный художник. 
Вторая четверть XIX в.

Анфилада парадных залов 
главного усадебного дома
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Иван Максимович родился в 1751 году и прожил долгую жизнь. Золотарёв 
вёл торг китайкой (шёлковая, а затем и хлопчатобумажная лёгкая ткань, произ-
водившаяся в Китае), чаем и сукном, исполнял должность бургомистра в Калуге, 
был гласным калужской думы. Много занимался благотворительностью, жертвуя 
значительные средства на поддержание нуждающихся калужан и различные 
общественные потребности. Самым крупным его пожертвованием стала передача 
в 1826 году двухэтажного каменного дома для городской больницы, на которой 
была установлена табличка «Больничный Золотарёвский дом». Этот дом и сего-
дня продолжает выполнять функции медицинского учреждения.

Иван Максимович был женат на Настасье Ивановне, урождённой Греховой. 
У них было две дочери: Елена, в замужестве Чернова, и Анна, в замужестве 
Зюзина. Анна со своим мужем долгое время жила в доме отца. После смерти 
в 1824 году дочери Елены её дети жили и воспитывались в доме деда Ивана 
Максимовича. Поэтому после смерти Золотарёва дом наследовали ближайшие 
родственники —  Черновы. В 1880-х годах они продают городскую усадьбу 
дворянам Кологривовым, которые владели ей до национализации, последо-
вавшей в 1919 году.

Кроме хозяев и их родственников, в доме в первой четверти XIX века жило 
больше десяти дворовых людей со своими детьми, которые вместе с нанимаемыми 
работниками обеспечивали функционирование всех служб городской усадьбы 
Ивана Максимовича: встречали хозяев и гостей, убирали помещения, готовили 
еду, сервировали блюда, накрывали на стол, обслуживали хозяев и их родствен-
ников, следили за лошадьми, ухаживали за парком, топили печи и так далее.

В 1816 году дом Ивана Максимовича Золотарёва приобрёл статус дворца, 
так как в нём с 2 по 4 сентября жил посетивший Калугу российский император 
Александр I. Сопровождавший его известный военный историк Александр 
Иванович Михайловский-Данилевский в своих записках писал: «В Калуге 
Государю приготовлена была квартира у богатого купца Золотарёва; он платил 
ежегодно пошлины за свои товары до четырёхсот тысяч рублей. Я с ним и с род-
ственниками его много разговаривал о торговле и с удовольствием слушал здравые 
суждения их. Нельзя представить себе гостеприимства Золотарёва; он не только 
выписал из Москвы для принятия Государя услугу, поваров, лучшие припасы 
и плоды, но даже одарил всех, сопровождавших императора, чаем и сукном, коим 
он торгует, а услугу —  деньгами».

С 1816 года все приезжавшие в губернский город представители царствующей 
династии неизменно останавливались в доме Золотарёва. В 1817 году ещё раз при-
езжал император Александр I, в 1816 и 1834 годах останавливался великий князь, 
ставший с 1825 года императором, Николай Павлович. В 1837 году несколько 
дней жил великий князь Александр Николаевич, будущий император Александр II. 

Александр I. Цветная 
литография конца XIX в.

А. И. Михайловский-
Данилевский. Литография 

середины XIX в.
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Кроме того, в доме останавливались императрицы Мария Фёдоровна и Александра 
Фёдоровна, великие князья Михаил Павлович, Михаил Николаевич и великие 
княгини Елена Павловна и Мария Николаевна. О посещении дома высочайшими 
особами в 1816 и 1817 годах напоминала мраморная доска, которая была вмонти-
рована в стену в танцевальном зале. Эта доска после революции была утрачена. 
В 2010 году она была восстановлена и теперь снова напоминает посетителям дома 
о высочайших особах, осчастлививших Золотарёва своим присутствием.

Летом 1884 года в «Калужских губернских ведомостях» появилось объяв-
ление: «Продаётся дом, бывший Золотарёва, близ каменного моста, на льгот-
ных условиях, с уплатой части денег и рассрочкой». Новыми владельцем дома 
в 1885 году стала представительница дворянского рода Екатерина Ивановна 
Кологривова (урождённая Храповицкая), которая жила здесь со своим мужем 
Александром Ивановичем и детьми Пелагеей, Константином, Геннадием, 
Александром и Виктором до 1920-х годов.

Как видно, на протяжении двух веков дом Золотарёва занимал особое место 
в истории Калуги. Этот уникальный памятник чудесным образом сохранил 
не только своё внешнее и внутреннее убранство, но и дух той жизни, которая 
наполняла его стены в начале XIX века, когда пылал семейный очаг и антич-
ные образы неустанно напоминали, что главным для человека является любовь. 
Сегодня любой житель Калуги или гость города имеет возможность прийти в дом 

Е. И. Кологривова  
во дворе усадьбы

Е. И. Кологривова
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Золотарёва, пройти по его комнатам и залам и, погрузившись в царящую в нём 
атмосферу, сопоставить свои чувства с чувствами людей, живших в окружении 
античных богов в романтическую эпоху классицизма. 

Семья Кологривовых 
во дворе усадьбы: 

Константин Александрович, 
Александр Иванович, 

Пелагея Александровна, 
Екатерина Ивановна

Дом Золотарёвых. 
Середина XX в.

А. И. Кологривов
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Фрагменты исторической экспозиции

Экспозиция  
«Экзотические животные»

В четырёх залах первого этажа располагается отдел природы. Диорамы и био-
группы знакомят посетителей с растительным и животным миром Калужского 
края. На стилизованном дереве представлены птицы. В завершающем зале 
отдела природы в биогруппе с круговым обзором представлен смешанный лес 
и его обитатели: лось, благородный олень, кабан, бурый медведь, рысь.
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Площадка «Россия 
молодая. XVIII век» 

фестиваля исторической 
реконструкции 

«Калуга сквозь века», 
посвящённой 650-летию 
Калуги. 14 августа 2021 г.

Фрагмент экспозиции «Экзотические животные»

Коллекция экзотических животных представлена в помещении на первом 
этаже как кабинет естествоиспытателя XIX века. Часть шкафов и витрин там 
исторические —  из музея «На благое просвещение» имени А. А. Рыжичкина.

Одиннадцать залов второго этажа занимает отдел истории. Знакомство 
с историей края начинается с эпохи первобытного строя, представленного мно-
гочисленными археологическими находками, и завершается культурной жизнью 
Калуги XIX века. Особое место в экспозиции второго этажа занимают подлин-
ные интерьеры дома начала XIX века: росписи, лепнина, рельефы, мрамор, паркет.

В восточном флигеле усадьбы Золотарёвых представлены экспозиции «Под 
знаменем Советов. 1917–1941 гг.», «В годы суровых испытаний. Калужский край 
в 1941–1945 гг.» и детская интерактивная экспозиция «Калужская крепость».

Адрес музея: г. Калуга, ул. Пушкина, 14.
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Музейно- краеведческий центр  
«Палаты Коробовых»

В
здании палат Коробовых музей был 
открыт 20 апреля (2 мая) 1897 года 
Калужской учёной архивной комиссией 
и работал до 7 ноября 1922 года; вторично 

был открыт 20 апреля 1997 года Калужским 
областным краеведческим музеем (ныне 
Калужский объединённый музей- заповедник).

Здание палат принадлежало купцу, старосте 
земской избы Кириллу Ивановичу Коробову, 
торговавшему хлебом, солью, пенькой в разных 
городах России, и впервые упоминается в доку-

ментах 1697 года. Семья Коробовых владела домом до середины XIX века. 
Потомки Кирилла Ивановича Коробова проживали в палатах до 1870 года.

Во второй половине XIX столетия здание приобрела вдова военного министра 
Е. В. Сухозанет и подарила его Дворянскому собранию.

В 1891 году учреждение Калужской учёной архивной комиссии опре-
делило судьбу дома. С 1897 года здесь разместился губернский истори-
ческий музей. Активная работа по созданию музейной экспозиции была 
проведена членами Калужской учёной архивной комиссии: П. Ф. Симсоном, 
И. Д. Четыркиным, В. И. Ассоновым. «Музей открыт для публики два раза 
в неделю: в четверг и воскресенье с 1 часа до 3 пополудни в присутствии хранителя 
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Экспозиция  
«Русская изба»



музея А. И. Мартынович- Лашевского». Музей существовал в палатах до пере-
езда в усадьбу Золотарёвых в 1922 году.

20 апреля 1997 года палаты Коробовых вторично были открыты как музей. 
В настоящее время здание является музейно- краеведческим центром «Палаты 
Коробовых» — филиалом Калужского объединённого музея- заповедника. 

В настоящее время в музее работают экспозиция «Русская изба» и различные 
выставочные проекты. Экспозиция «Русская изба» представляет собой воспроиз-
ведение традиционного русского жилья. Здесь собраны подлинные предметы быта 
и прикладного искусства XIX–XX веков —  ткацкий стан, прялки, детская зыбка, 
утюги, светец, рушники и многое другое. Они помогут нам заглянуть в историю, 
представить жизнь наших предков. 

«Палаты Коробовых» продолжают работу по темам и направле-
ниям, которые вызывают интерес у посетителей — взрослых и детей. 
Это выставки и тематические занятия, посвящённые народным 
традициям, быту, истории Калужского края, праздникам народ-
ного календаря, а также христианским православным праздникам. 
МКЦ «Палаты Коробовых» сотрудничает с мастерами декоративно- 
прикладного искусства области, представителями разных творческих 
профессий, коллекционерами, коллективами детско- юношеских студий, 
организуя совместные выставки, мероприятия, мастер-классы с целью 
показать достижения талантливых, увлечённых людей нашей области. 

Палаты Коробовых —  объект культурного наследия феде-
рального значения.

Адрес музея: г. Калуга, ул. Плеханова, 88.
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Фрагмент экспозиции 
«Купеческий быт»

Праздник Троицы 
в палатах Коробовых.  

2022 г.



Военно- исторический центр 
«Палаты Торубаевых»

М
узей открыт в 2019 году.
Основатели музея — региональное 
отделение Российского военно- исто-
рического общества в Калужской 

области, Правительство Калужской области, 
Калужский объединённый музей- заповедник.

Палаты Торубаевых —  одно из самых ста-
рых кирпичных зданий Калуги, объект культур-
ного наследия федерального значения. Здание 
построено более 250 лет назад, когда на терри-

тории Калуги ещё сохранялись следы средневековой крепости и существовала 
хаотичная застройка города, бывшего тогда центром Калужской провинции 
Московской губернии.

Главный дом усадьбы двухэтажный, построен в стиле барокко во второй чет-
верти XVIII века купцами Торубаевыми, владевшими в Калуге парусной фабрикой.

Из рода Торубаевых происходил городской голова И. В. Торубаев, видный 
жертвователь и благотворитель начала XIX века. На его долю выпало тяжёлое 
бремя по организации исполнения воинских повинностей в период Отечественной 
вой ны 1812 года, с которым он блестяще справился. В сентябре 1812 года, 
когда над Калугой нависла угроза оккупации, главнокомандующий армиями 
М. И. Голенищев- Кутузов направил Торубаеву несколько писем, в которых 
успокаивал калужан и предрекал грядущую погибель армии Наполеона. Именно 
Торубаеву Кутузов 16 октября 1812 года написал строки, наиболее ясно раскрыв-
шие замыслы главнокомандующего. «Уверьте их [калужских жителей], —  писал 
Кутузов, —  что я ищу дать врагу сражение, но никак не ретируюсь, и что цель 
моя не в том состоит, чтобы выгнать неприятелей из приделов наших, но чтобы, 
призвав в помощь Всемогущего Бога, изрыть им могилы в недрах России». Эти 
слова оказались пророческими. К началу 1813 года 410 тысяч солдат и офицеров 
Великой армии легли навечно в русскую землю.

Городская усадьба Торубаевых поставлена на высоком выступе коренного берега 
реки Оки, с востока она ограничена переулком, а с юга и запада —  естественными 
крутыми склонами Оки. Главный дом был органично вписан в окружающий ланд-
шафт и городскую застройку (эта целостность была нарушена в 1979 году строи-
тельством пятиэтажных зданий). В 1832 году домом владеет М. Д. Макарова, 
в 1860-е годы —  Алтынниковы, в 1899 году —  С. Я. Извеков. С 1918 по 1933 год 
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дом принадлежал известному исследователю 
истории Калужского края Д. И. Малинину, 
активно занимавшемуся изучением военно- 
исторического прошлого земли Калужской. 
Об этом знаменитом владельце напоминает 
установленная на доме памятная доска.

В 2019 году под эгидой Российского воен-
но- исторического общества была проведена 
реставрация дома, и в нём были размещены 
интерактивные экспозиции, посвящённые 
военной истории края, и был открыт мемо-
риальный кабинет Д. И. Малинина.

В двухэтажном здании второй поло-
вины XVIII века расположены интерак-
тивные музейные экспозиции, посвящённые 
военной истории края.

В экспозиции, посвящённой Великому 
стоянию на реке Угре (1480 год), можно 
ознакомиться с комплексом вооружения 
и доспехов воинов, предметами быта тех лет.

Экспозиция «Вой на 1812 года» наибо-
лее полно раскроет события, происходившие 
в Калужской губернии в военный период: 
как создавались аванпосты, как происхо-
дил сбор средств для нужд Русской армии, 
о калужском ополчении. Посетители смогут 
ознакомиться с вооружением, униформой 
и снаряжением солдат и офицеров.

Мемориальная комната Дмитрия Ива-
новича Малинина —  рабочий кабинет 
знаменитого калужского краеведа —  распо-
ложена на втором этаже здания. Подлинные 
предметы мебели, книги, журналы начала 

Посещение музея помощником Президента 
Российской Федерации, председателем 

Российского военно- исторического общества 
В. Р. Мединским, губернатором Калужской 

области В. В. Шапшой и сенатором Российской 
Федерации А. Д. Артамоновым. 12 апреля 2021 г.
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XX века помогут прочувствовать атмосферу, в которой работал русский историк, 
публицист и педагог.

Реконструированная гостиная офицера 9-го Ингерманландского полка перено-
сит посетителя к рубежу ХIX–XX веков. Подлинные предметы быта и обстановка 
прошлого века вызывает эмоциональный отклик и никого не оставит равнодушным.

Последний раздел экспозиции —  комната офицера в коммунальной квартире 
1940-х годов. Многое в интерьере квартиры окажется знакомым для посетителей 
старшего возраста, а более младшие гости могут узнать о предметах, которые в совре-
менности потеряли актуальность, но верой и правдой служили в свою бытность.

Адрес музея: г. Калуга, 2-й Красно армейский переулок, 10.

Экспозиция «Отечественная война 1812 года» Мемориальная комната Дмитрия Ивановича Малинина

Гостиная офицера 9-го Ингерманландского полка Комната офицера в коммунальной квартире 1940-х гг.
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Музейный центр 
«Дом И. Г. Билибина»

Т
рёхэтажный особняк был построен 
в конце XVIII —  начале XIX века 
Иваном Галактионовичем Билибиным 
по проекту губернского архитектора 

И. Д. Ясныгина. Здание выходило на угол 
Одигитриевской улицы, начинавшейся одно-
имённой церковью. И. Г. Билибин (1757–
1832) —  калужский первостатейный купец. 
Торговал тканями и мелким галантерейным 
товаром и, кроме домов деревянных, владел 
в городе «домами каменными цены значительно более пяти десяти тыс. руб.». 
В 1824–1827 годах был калужским городским головой и ездил в качестве 
депутата от купечества в Москву на коронацию Николая I.

После смерти И. Г. Билибина в 1832 году владельцем старого дома 
на Одигитриевской стал его сын Василий, крупный петербургский коммерсант.

За свою историю дом сменил несколько хозяев. В 1848 году дом поку-
пает подполковник в отставке А. М. Сухотин, а в 1859 году этот дом при-
влёк внимание всей Калуги. 26 августа 1859 года в Гунибе сдаётся в плен 
имам Дагестана и Чечни Шамиль. После приёма в Петербурге императором 
Александром II Шамилю была отведена для жительства Калуга, куда он прибыл 
10 (22) октября 1859 года. Для Шамиля и его семьи был нанят дом подполков-
ника А. М. Сухотина (ныне ул. Пушкина, 4). 
Это был большой трёхэтажный каменный дом-
особняк с целым рядом надворных построек, 
флигелем и большим тенистым садом. Такое 
изолированное положение этого помещения 
как нельзя более подходило к восточным вку-
сам имама.

Приезд Шамиля стал исключительно зна-
чимым событием в жизни города. Его встретили 
комендант и губернская администрация и временно 
поселили в гостинице «Кулон» на Никитской 
улице (ныне ул. Ленина). Особняк же Сухотина, 
снятый городом за 900 руб лей в год, был постав-
лен на срочный ремонт. Правительство назначило 

Дом, в котором 
в 1859–1868 гг. жил 

военнопленный имам 
Дагестана и Чечни 
Шамиль. 1903 г.
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военнопленному специальную пенсию. Первоначально она была в размере 
10 тысяч руб лей, а затем увеличена до 15 тысяч руб лей в год, была подарена 
коляска и четвёрка лошадей для выездов. На летнее время Шамилю бесплатно 
предоставлялись дачи в окрестностях Калуги. 

После его приезда в городе только и разговоров было о Шамиле. Калужан 
интересовало буквально всё: личность имама, его наружность, привычки, характер, 
велика ли семья, сколько у него жён, детей. Выпущенные в продажу литографи-
рованные портреты знаменитого горца и членов его семьи калужане раскупали 
нарасхват. Шамилю Калуга очень понравилась. Говоря о её расположении, имам 
с восторгом повторял: «Чечня! Совершенная Чечня! Те же леса и пашни, те же 
горы и овраги с цепкими кустарниками и маленькими речками, также точно 
живописно расположенные деревни». Через несколько месяцев к Шамилю 
прибыли остальные члены семьи —  две жены имама, дети, прислуга, всего 22 
человека. Шамиль активно изучал русское общество, гулял по городу, посещал 
школы, больницы, театр, цирк. К нему на приём желали попасть и гражданские, 
и военные лица, в том числе и те, кто воевал с ним на Кавказе. В своей жизни 
грозный кавказец был прост, в пище умерен, вставал зимой в шесть, а летом —  
в четыре часа, с восходом солнца, много читал (известно, что в годы своих боевых 
походов Шамиль возил книги чуть ли не на 17 лошадях) и долго молился.

Калужский период жизни имама был наполнен разными событиями: как радост-
ными (в 1863 году здесь родился последний сын имама —  Мухаммад- Камиль), 
так и печальными (в Калуге умерла его любимая дочь Нафисат). Император 
велел похоронить её за счёт казны, чем в очередной раз растрогал Шамиля. 
Всего за девять лет в этом городе умерли 17 человек из семьи и свиты имама. 

В Калуге Шамиль провёл более девяти лет. 
Именно здесь произошло его примирение 
с Россией. В зале Калужского дворянского 
собрания 26 августа (7 сентября) 1866 года 
Шамиль принял присягу на верность вме-
сте со своими сыновьями Гази- Мухаммадом 
и Мухаммад- Шапи. В 1868 году Шамилю 
с семейством было разрешено переехать 
в Киев. Дом № 4 на улице Пушкина калу-
жане навсегда связали с его именем.

30 августа 1869 года высочайшим ука-
зом Шамиль был возведён в потомственное 
дворянство, а в 1870 году он выехал за грах-
ницу и отправился на поклонение в Мекку. 
Умер в Медине 4 февраля 1871 года . 

Портрет имама Дагестана 
и Чечни Шамиля. 

1860 г.  
Худ. Э. А. Дмитриев-

Мамонов

Военнопленный 
имам Шамиль среди 

родственников и русских 
офицеров. Дети Шамиля: 
Гази-Мухаммад (второй 
слева), Мухаммад-Шапи 

(третий справа). 
Калуга. 1867 г.
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Являясь, по сути, фигурой, олицетворявшей борьбу народов Кавказа с Россией, 
Шамиль к концу жизни пересмотрел своё отношение к противнику и в 1866 году 
на свадьбе цесаревича Александра Александровича публично высказал сожале-
ние, что уже стар и не может посвятить свою жизнь служению «Белому царю», 
благодеяниями которого он пользуется. Калужский период в жизни Шамиля 
(1859–1868) стал своего рода временем подведения итогов предыдущей деятель-
ности. Именно в Калуге Шамиль близко познакомился с российской действи-
тельностью. Через призму знаний, которые он пытливо собирал, изучая жизнь 
губернского города, Шамиль по-новому взглянул на проблему взаимоотношений 
Кавказа с Россией, отдав предпочтение миру и согласию.

С 1870-х до 1917 года в доме И. Г. Билибина размещалось городское трёх-
классное училище имени братьев Малютиных, обучение в котором осуществля-
лось с ремесленным уклоном. В советский период здесь находилась школа № 13 
и школьный учебно- производственный комбинат (УПК). Для увеличения площади 
к дому была сделана пристройка (фасадом выходит на ул. Пушкина). На этой 
не существовавшей при Шамиле части здания в 1997 году, вероятно по ошибке, 
была установлена доска в память его пребывания в Калуге. С 2006 года здание 
принадлежит Калужскому объединённому музею- заповеднику.

27 апреля 2013 года состоялось торжественное открытие первой экспо-
зиции —  мемориальной комнаты имама Дагестана и Чечни Шамиля. В честь 
открытия мемориальной комнаты имама была организована выставка ремёсел 

Экспозиция  
«Имам Дагестана и Чечни 

Шамиль в Калуге»
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лучших мастеров Дагестана и Кавказа, которая включала более 80 экс-
понатов: большие медные подносы XVIII века, ковры, старинное 
оружие, национальная одежда и женские украшения. Однако наиболее 
дорогой экспонат —  это священная книга мусульман —  Коран в кра-
сивой деревянной шкатулке. Сотрудники постоянного представитель-
ства Республики Дагестан при Президенте РФ преподнесли музею 
подарки: ковёр с изображением имама Шамиля, инкрустированную 
саблю, старинный дагестанский кувшин и вазу унцукульских масте-
ров. Открытие приурочили к исторической дате — 150-летию со дня 
прибытия знаменитого Шамиля в Калугу. К этому событию готови-
лись несколько лет: проводили ремонтные работы, изучали архивы, 
собирали фотографии. Это событие явилось знаковым не только для 
калужан: в подготовке участвовали и калужские инициативные группы, 
и представители Дагестанской культурно- исторической автономии, 
Международный фонд Шамиля, Министерство культуры Калужской 
области и областной краеведческий музей. На открытии мемориальной 
комнаты собрались многочисленные гости из Махачкалы, побратима 

Калуги, Республики Дагестан, Москвы, Тулы, Калуги, а также представителей 
дагестанской диаспоры Москвы и Калуги. Среди гостей, приглашённых в Калугу 
на открытие экспозиции, были музыканты, писатели, духовные лица, деятели 
культуры и искусства. В торжественной церемонии приняли участие министр 
культуры Калужской области Александр Иванович Типаков, председатель 

Фрагменты экспозиции  
музея оружия
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Международного фонда имама Шамиля Шапи Казиев, пред-
седатель Местной дагестанской национально-культурной 
ассоциации города Калуги Султан Шахбазов, председатель 
городского собрания Махачкалы Магомед Магомедрасулов, 
президент корпорации «Монолит» Гаджимурад Гаджиев, 
представитель Махачкалы в Калуге Алиасхаб Хархачаев, 
представители Духовного управления мусульман Дагестана, 
активисты общественных организаций и местные жители.

Сейчас дом И. Г. Билибина, объект культурного насле-
дия федерального значения, является главным зданием 
Калужского объединённого музея- заповедника.

В музее действуют постоянные экспозиции: музей ору-
жия, экспозиция «Имам Шамиль в Калуге», экспозиция 
«Красота в деталях».

Музей оружия. В экспозиции представлено значительное 
число гражданского, в том числе авторского, оружия XVIII–
XIX веков. Особое место в экспозиции занимают комплексы 
оружия, относящегося к Отечественной вой не 1812 года, 
Крымской вой не 1854–1856 годов, русско- турецкой вой не 
1877–1878 годов, Польскому восстанию 1863 года и Первой 
мировой вой не. Экспозиция даёт возможность получить 

Фрагмент экспозиции  
«Красота в деталях»

Экспозиция  
Музея оружия
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целостное представление об уникальной коллекции оружия 
и защитного вооружения, которая на протяжении более чем 100 лет 
собиралась в Калужском объединённом музее- заповеднике.

В экспозиции «Красота в деталях» представлены под-
линные экспонаты из фондов Калужского объединённого 
музея- заповедника. Это предметы из фарфора и стекла, сто-
ловые приборы, мебель, изразцовые печи. Жильцы данного 
дома на протяжении его истории от постройки до событий 
1917 года принадлежали к состоятельному калужскому купе-
честву и дворянству. В экспозиции воссоздана атмосфера 
жилого помещения данного статуса на период рубежа ХIХ–
ХХ веков. Экспозиция не только демонстрирует великолеп-
ные художественные изделия, но и повествует об истории, 
традициях и быте купеческой Калуги.

В музее регулярно проводятся культурно- просветительские 
мероприятия, тематические выставки, которые посвящаются 
актуальным вопросам современности: значительным полити-
ческим событиям, культурным явлениям, юбилеям, важным 
проблемам, интересным событиям прошлого и настоящего.

Адрес музея: г. Калуга, ул. Пушкина, 4.

Экспозиция  
«Красота в деталях»
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Музейно- краеведческий центр 
«Дом Г. С. Батенькова»

М
узейно- краеведческий центр «Дом 
Г. С. Батенькова» находится на од- 
ной из старинных улиц Калуги —  
Дворянской (ныне улица Суворова) 

в одноэтажном деревянном доме постройки 
начала XIX века. Дом мемориальный: пос-
ле амнистии и возвращения из сибирской 
ссылки с 1857 по 1863 год здесь жил Гавриил 
Степанович Батеньков, участник заграничных 
походов русской армии, инженер Корпуса путей сообщения, архитектор, мате-
матик, философ, публицист, литератор. Маленькую городскую усадьбу (надвор-
ные постройки и территория не сохранились) на Дворянской Г. С. Батеньков 
приобрёл у калужских мещан Ефимовых. В Калуге декабрист поселился после 
тяжелейшего жизненного испытания —  20-летнего заключения в одиночной 
камере Алексеевского равелина Петропавловской крепости. Десять лет после 
заточения в крепости, до амнистии 1856 года, Г. С. Батеньков провёл на посе-
лении в г. Томске в семье братьев Лучшевых, средний —  полицмейстер Эпенет 
Иванович — стал его близким другом. В благодарность за помощь и участие 
в его судьбе Гавриил Степанович, обжившись в доме на Дворянской, в 1857 году 
пригласил вдову полицмейстера Ольгу Павловну с сыновьями Константином 
и Анатолием на постоянное жительство в Калугу с целью дать детям 
образование. После кончины декабриста в 1863 году калужский дом 
по наследству перешёл семье Лучшевых, и его дальнейшая история свя-
зана с младшим сыном полицмейстера —  Анатолием Эпенетовичем, став-
шим после обучения в Николаевской мужской гимназии и Московском 
университете известным в городе врачом.

В доме на Дворянской улице бывали декабристы П. Н. Свистунов, 
Е. П. Оболенский, С. Н. Кашкин, его сын —  петрашевец Н. С. Кашкин, 
члены Калужского крестьянского комитета: А. В. Оболенский, 
Н. А. Серно- Соловьевич, предводитель калужского дворянства 
Ф. С. Щукин. В 1861 году в доме у Г. С. Батенькова жил вернувшийся 
из сибирской ссылки декабрист И. В. Киреев с семьёй.

После революции дом был определён под коммунальное жильё, 
и только благодаря участию краеведов, журналистов, потомков воспи-
танника Г. С. Батенькова  А. Э. Лучшева памятник эпохи декабризма 

Гавриил Степанович 
Батеньков. Литография 

1840–1850-е гг.
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был сохранён. 7 сентября 1976 года ему был 
придан статус объекта культурного насле-
дия федерального значения, после чего дом 
был расселён, отреставрирован и в 2006 году 
передан Калужскому областному краеведче-
скому музею.

При проведении реставрации площадь 
мемориального дома увеличилась за счёт 
помещения примыкающего многоэтажного 
здания, занявшего территорию бывшей 
усадьбы. Это помещение используется как 
выставочный зал. Четыре экспозиционные 
зала расположены в бывших жилых комнатах.

Музейно- краеведческий центр «Дом 
Г. С. Батенькова», продолжая классические 
традиции первого Калужского губернского 
музея, основанного в 1847 году, сохраняет 
и показывает только подлинные предметы, 
связанные с историей Калужской губернии 
и калужским периодом жизни декабриста 
Г. С. Батенькова.

Адрес музея: г. Калуга, ул. Суворова, 42.

Личные вещи Г. С. Батенькова, в центре — «Сборник поучений и наставлений 
для мусульман». По семейному преданию, принадлежал Г. С. Батенькову

Представитель от Калужской губернии 
на коронации императора Николая II

Фрагмент экспозиции, посвящённый эпохе Екатерины II
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Военно- исторический центр 
«Маршал Победы —  Георгий 

Константинович Жуков»

М
узей открыт 8 мая 2020 года.
В 2017 году Областной организаци-
онный комитет «Победа» выступил 
с инициативой о создании нового музея 

им. Г. К. Жукова в городе Калуге, которая была 
поддержана губернатором Калужской обла-
сти А. Д. Артамоновым, органами местного 
самоуправления, Калужским региональным 
отделением Общероссийской общественно- 
государственной организации «Российское военно- историческое общество» 
и представителями общественности города Калуги.

Новый музей стал филиалом Калужского объединённого музея- заповедника. 
Для размещения музея помещения были предоставлены на безвозмездной основе.
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Сквер имени Г. К. Жукова 
и Военно- исторический 

музей «Маршал Победы —  
Георгий Константинович 

Жуков»



Основная цель проекта —  рассказать калу-
жанам и гостям города о последней операции 
Великой Отечественной вой ны, которая поло-
жила конец нацистскому режиму и поставила 
точку в окончательной Победе советского 
народа над фашизмом. Важно наглядно пока-
зать сложность боевых действий Красной 
армии в «нацистском логове» и как благодаря 
полководческому таланту Жукова, командиров 
всех рангов и подвигу солдат Красной армии 
удалось блестяще провести Берлинскую опе-
рацию и в итоге над зданием рейхстага поднять 
штурмовое знамя, символ победы и окончания 

Великой Отечественной вой ны.
Музейный комплекс- диорама решает целый комплекс образовательных 

и воспитательных задач.
На данный момент в Калуге нет объёмных панорам подобного масштаба, 

посвящённых указанному периоду Великой Отечественной вой ны, что вызы-
вает у местного населения и гостей региона дополнительный интерес к истории 
Великой Отечественной вой ны и биографии Г. К. Жукова.

Открытие музея 8 мая 
2020 г. Справа налево: 
губернатор Калужской 
области В. В. Шапша, 
городской голова 

Д. А. Денисов, генеральный 
директор Калужского 
объединённого музея- 

заповедника В. А. Бессонов
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Экспозиция состоит из нескольких разделов.
Выставочная площадь с видом на стену рейх-

стага. Место для фотографирования посетителей.
Выставочный зал, витрины и интерактивные 

панели. Факты из биографии Г. К. Жукова в период 
Великой Отечественной вой ны. Интерактивные 
панели с основными операциями, периода Великой 
Отечественной войны, в которых принимал участие 
Г. К. Жуков.

Штурм Зееловских высот. Жуков лично при-
сутствовал на позициях перед подготовкой к опе-
рации, диорама показывает как раз этот момент. 
Данная операция не позволила противнику пере-
бросить части 9-й армии в Берлин и привела к уни-
чтожению крупной немецкой группировки.

Штурм Берлина, уличные бои, подготовка 
штурмовых групп. Уличные бои считаются наиболее 
сложными, так как сопряжены с невозможностью 
полноценного использования броне танковой техники 
и артиллерии. Для штурма зданий и укреплённых 
позиций использовались инженерно- штурмовые 
группы, которые уничтожали опорные пункты, 
боролись с завалами и линиями заграждений.
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Штурм Берлина, рукопашный бой в здании. Очень часто штурмующим 
частям приходилось вести бои в условиях, ограничивающих полноценное развёр-
тывание. Бои шли за каждое здание, этаж, комнату, подвал, зачастую перестрелки 
переходили в рукопашные схватки.

Штурм Берлина, бой в здании, вид на рейхстаг. Бой в здании, пленные 
немецкие солдаты. Красное знамя поднимается над цитаделью фашизма.

Берлин, немецкий офицер, переодевающийся в гражданскую одежду. Настал 
неминуемый конец фашистского режима, каждый преступник пытается уйти 
от правосудия, смешаться с толпой мирных жителей.

Адрес музея: г. Калуга, ул. М. Жукова, 23а.

Фрагмент экспозиции 
музея — личные вещи 

Г. К. Жукова
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Музей-заповедник 
«Полотняный Завод»

М
узей был открыт 4 июня 1999 года, 
к 200-летию А. С. Пушкина. Ини-
циатором создания музея был испол-
нительный комитет Калужского 

областного Совета народных депутатов, при-
нявший решение о реставрации главного дома 
усадьбы ещё в 1967 году.

Главный усадебный дом был сооружён 
в 30-е годы XVIII века в барочных фор-
мах. Первоначально дом был двухэтажным 

бирюзового цвета с белыми деталями барочного декора. В 1787 году дом был 
надстроен третьим этажом, возможно, по проекту московского архитектора 
К. И. Бланка. Здание перекрасили в белый цвет; барочный декор был сбит, 
и дом приобрёл строгие классические формы. После перестройки главного 
дома окончательно сложилась его планировочная структура. Первый этаж 
использовался под хозяйственные нужды и под жилые помещения прислуги. 
Второй этаж дома состоял из ряда парадных помещений, идущих анфиладой 
вдоль западного фасада по оси север — юг. Подобная анфилада шла и вдоль 
противоположного восточного фасада. Интерьеры комнат второго этажа несли 
на себе черты, характерные для декоративного убранства конца XVIII —  начала 
XIX века. Залы были пышно отделаны. По периметру потолка проходили 
лепные фризы и карнизы, плафоны потолка и стены украшала живопись. 

Кабинет Столовая комната
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Помещения третьего этажа имели схожую со вторым этажом планировочную 
структуру. Они также были пышно отделаны. Все комнаты использовались 
под жильё хозяев и их гостей.

В 1918 году главный дом усадьбы был национализирован, а предметы обста-
новки отправлены на хранение в Калужский губернский исторический музей 
(ныне Калужский объединённый музей- заповедник). На протяжении несколь-
ких десятилетий в доме находилась средняя школа, а также действовали курсы 
повышения квалификации работников писчебумажной промышленности.

Бирюзовая гостиная Бежевый зал

Бирюзовая гостиная

Воспроизведение 
скульптуры 

«Медная бабушка». 
Скульптор И. В. Макарова 

(г. Москва). 2009 г.  
Бронза, 53 см
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Во время оккупации Полотняного Завода (с 10 октября 1941 по 18 января 
1942 года) дом был практически полностью уничтожен пожаром, остался лишь 
остов. Последующие десятилетия продолжали оказывать своё разрушительное 
воздействие.

Решение о восстановлении усадьбы Гончаровых было принято исполнитель-
ным комитетом Калужского областного Совета народных депутатов в октябре 
1967 года. К реставрации приступили в 1972 году. Реставрационные работы 
велись сотрудниками института «Спецпроектреставрация» (г. Москва). Первым 
архитектором проекта реставрации была Валентина Александровна Жилина, 
потомок Сергея Николаевича Гончарова —  младшего брата жены великого 
поэта Натальи Николаевны. Эстафету у неё принял Владимир Александрович 

Корчагин —  опытный и грамотный архитектор, 
прекрасный художник, руководитель архи-
тектурной мастерской. С 1980 года авторский 
надзор на доме Гончаровых и ведение проект-
ной инженерно- конструкторской документации 
осуществляла Галина Борисовна Колчева, кото-
рая восстановила все конструктивные элементы 
разрушенного здания. Она по собственной ини-
циативе ещё до официального открытия музея 
проводила экскурсии для приезжавших туристов. 
Восстановлением архитектурного облика глав-
ного дома занималась московский архитектор 

Екатерининская мраморная комната Комната хозяйки

День Полотняного Завода 
в Государственном музее 
А. С. Пушкина. Член Совета 
Федерации Федерального 
Собрания РФ от Калужской 
области В. В. Сударенков 

(слева) и директор 
Калужского областного 
краеведческого музея 
В. А. Бессонов (справа). 

Март 2010 г.
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Светлана Николаевна Панова, кото-
рая провела дополнительные обсле-
дования фасадов, разработала планы 
по приспособлению здания для нужд 
посёлка, сделала чер тежи по воссо-
зданию интерьеров парадной анфилады 
дома. С 1989 по 2006 год авторский 
надзор за реставрацией главного дома 
осуществлял Александр Алексеевич 
Кондратьев. Он внёс большой 
вклад в возрождение не только дома 
Гончаровых, но и исторических построек 
усадьбы XVIII–XIX веков: Спасских 
ворот, церкви Спаса Преображения, 
дома конюха, каретного сарая, башни конного двора.

К 200-летию со дня рождения А. С. Пуш кина главный дом усадьбы 
Гончаровых был полностью восстановлен, и 4 июня 1999 года при участии 
губернатора калужской области В. В. Сударенкова был открыт историко- 
архитектурный и природный музей- усадьба «Полотняный Завод», в 2016 году 
получивший статус музея- заповедника. Главный дом усадьбы —  объект куль-
турного наследия федерального значения.

Перезахоронение 
останков Гончаровых 
в усыпальнице храма 
Спаса Преображения. 

Церемонию ведёт дирек-
тор музея- заповедника 
«Полотняный Завод» 

Е. В. Назарова. На заднем 
плане слева направо: 

потомки С. Н. Гончарова, 
брата Натальи Николаевны, 

Т. Л. Кильчевская 
и А. А. Гончаров, пожерт-
вовавший значительные 

средства на первом 
этапе восстановления 

Спасо-Преображенского 
храма; председатель 

Законодательного собра-
ния Калужской области 
В. С. Бабурин; настоятель 
Спасо-Преображенского 
храма иерей Ярослав 

Клоков; заместитель мини-
стра культуры Калужской 
области В. А. Бессонов; 

министр культуры 
Калужской области 

П. А. Суслов; глава адми-
нистрации Дзержинского 
района А. В. Пичугин. 
12 сентября 2015 г.

Гончаровский бал. Июнь 2022 г.
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Основная экспозиция музея, посвящён-
ная истории рода Гончаровых и пребыва-
нию А. С. Пушкина в Полотняном Заводе, 
была открыта в 1999 году в рамках празд-
нования 200-летия поэта.

Основная экспозиция музея за нимает 
второй этаж главного дома усадьбы 
Гончаровых и включает 14 залов, в том 
числе выставочный, который находится 
в бывшей бильярдной.

В экспозиции представлены пред-
меты мебели из дома Гончаровых, быто-
вые предметы XVIII–XX веков, оружие, 
книги, документы, рисунки, живописные 
полотна и фотографии. Посетителей 

не оставят равнодушными предметы, которые «помнят» А. С. Пушкина (поэт 
дважды —  в 1830 и 1834 годах — побывал в Полотняном Заводе): портрет 

самого А. С. Пушкина, литография с оригинала 
О. Кипренского 1827 года, и небольшой столик 
из карельской берёзы.

В одном из залов музея живут певчие кенары 
как напоминание о редком и необычном канаре-
ечном промысле, процветавшем в Полотняном 
Заводе до 1917 года.

В комплекс усадьбы Гончаровых помимо 
главного дома входят: храм Спаса Преображения 
Господня (освящён после восстановления в 2019 
году), въездные Спасские ворота с колоннами 
тосканского ордера и барочным фронтоном, мас-
сивная въездная башня Конного двора, пилоны 
ворот Большого парка в стиле псевдоготики, 
территория Английского пейзажного парка, дом 
Щепочкина. Рядом с главным домом восста-
новлен один из корпусов бывших ткацких палат, 
а также Дом конюха. Эти объекты также относятся 
к сооружениям XVIII века, все они —  объекты 
культурного наследия федерального значения.

Адрес музея: Калужская обл., Дзержинский 
район, пгт. Полотняный Завод, ул. Трудовая, 2а.

Вид на дом Гончаровых 
со стороны парка

Памятник А. С. Пушкину, установленный 
в усадебном парке по инициативе жителей посёлка. 

Скульптор М. С. Альтшулер. 1956 г.
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Тарусский музей семьи Цветаевых

М
узей открыт 4 октября 1992 года.
В 1989 году в Тарусе был организо-
ван оргкомитет по созданию музея, 
в который вошли представители адми-

нистрации города и района, почитатели твор-
чества М. И. Цветаевой, краеведы. Одним 
из наиболее активных членов оргкомитета была 
Е. М. Климова —  в ту пору руководитель район-
ного общества «Знание», ныне директор музея 
семьи Цветаевых. Большую помощь оказали 
народная артистка России Л. И. Иванова и её муж В. А. Миляев —  физик, тогда 
директор Тарусского филиала ИОФ АН, и известный бард.

После выхода в свет постановления Совета народных депутатов Калужской обла-
сти от 09.08.1991 строительство экспозиции музея было возложено на Калужский 
областной краеведческий музей (ныне Калужский объединённый музей- заповедник), 
чьим филиалом музей семьи Цветаевых и стал после открытия 4 октября 1992 года.

Экспозиция музея располагается в двух зданиях, имеющих к семье Цветаевых 
непосредственное отношение: восстановленном Доме Тьо и сохранившемся мемо-
риальном флигеле, который в 1903 году Тьо построила специально для Цветаевых.

О. А. Трухачёва (внучка А. И. Цветаевой) передаёт директору музея 
Е. М. Климовой мемориальные предметы для Музея семьи Цветаевых 

в Тарусе. Октябрь 1993 г.

Е. М. Климова с А. И. Цветаевой в период 
создания Тарусского музея семьи Цветаевых 
в московской квартире Анастасии Ивановны
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«Дом Тьо», в котором располагается Тарусский музей семьи Цветаевых, 
был куплен в 1899 году дедом Марины Цветаевой по материнской линии 
А. Д. Мейном. В том же году дом унаследован его второй женой, которую сёстры 
Марина и Анастасия Цветаевы прозвали «Тьо», и принадлежал ей до 1919 года. 
Затем в нём были детские ясли, историко- литературный музей (1925–1927), 
жилой дом с коммунальными квартирами. В 1990 году дом расселили. Воссоздать 
первоначальную планировку и внешний облик дома помогла А. И. Цветаева.

В 1903 году «Тьо» построила специально для семьи Цветаевых гостевой 
флигель, соединённый с основным домом общими воротами. Мемориальный 

Здания музея семьи 
Цветаевых — Дом Тьо 
и цветаевский флигель

Кабинет деда Марины 
Цветаевой по материнской 

линии

Автограф М. Цветаевой
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флигель (дом) сохранился. После Октябрьской революции 1917 года он нахо-
дился в ведомстве уездного отдела народного образования, затем принадлежал 
семье Чибисовых. В 2004 году цветаевский флигель был передан музею.

Экспозиция музея посвящена не только семье Цветаевых, но и их тарус-
ским родственникам, друзьям семьи и др. Тематика экспозиционных залов 
в основном здании музея: «Приезд Цветаевых в Тарусу», «Жизнь и творче-
ство М. Цветаевой», «Семья Цветаевых», «Окружение Цветаевых в Тарусе», 
«Кабинет дедушки»; в мемориальном флигеле Цветаевых расположены кухня- 
столовая, гостиная, мемориальные кабинет профессора И. В. Цветаева 
и комната Марины Цветаевой.

В основе фондов музея мемориальные предметы: мебель, посуда 
и другие предметы быта семьи Цветаевых, их родственников и дру-
зей; их личные вещи, документы и подлинные фотографии; книги 
с автографами М. Цветаевой, прижизненные издания М. И., И. В. 
и А. И. Цветаевых; письма, автографы членов семьи Цветаевых 
и известных деятелей культуры; рисунки и акварели А. С. Эфрон 
(дочери М. И. Цветаевой), большое собрание книг ХIХ — начала 
ХХ века на русском и иностранных языках и многое другое.

В 2017 году во флигеле была открыта экспозиция, размещённая в трёх 
комнатах и сенях. Основу экспозиции составляют мемориальный кабинет 
И. В. Цветаева и мемориальная комната М. И. Цветаевой. В 2019 году, 
к 125-летию А. И. Цветаевой, в экспозицию мемориального флигеля 
вошла кухня- столовая, и его музеефикация была окончательно завершена.

Адрес музея: Калужская обл., г. Таруса, ул. Р. Люксембург, 30.

Экспозиция цветаевского флигеля. Кухня Столовая в Доме Тьо

Экспозиция цветаевского 
флигеля. Комната Марины
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Музейно- краеведческий центр 
«Дом Позняковых»

Т
арусский краеведческий музей на обще-
ственных началах был открыт 19 декабря 
1988 года в День освобождения Тарусы 
от немецко- фашистских захватчиков. 

Основатели —  тарусские энтузиасты- краеведы 
во главе с первым общественным директором 
музея, ветераном Великой Отечественной вой ны, 
почётным гражданином города Тарусы Николаем 
Михайловичем Арутюновым (1917–2001).

1 марта 1989 года музей стал филиалом 
Калужского областного краеведческого музея 
(ныне Калужский объединённый музей- 
заповедник). Музей размещается на втором 

этаже дома, построенного в 1871 году купцом 2-й гильдии Я. Л. Позняковым 
(выявленный объект культурного наследия).

Городская усадьба Позняковых располагалась в центральной части улицы 
Ивановской, в народе именовавшейся Позняковской, и состояла из дома, камен-
ного двухэтажного флигеля, конюшни, надворных построек, занимая площадь 

Создатели музея. В центре 
(шестой слева) —  первый 
общественный директор 
музея, ветеран Великой 
Отечественной вой ны, 
почётный гражданин 
города Тарусы Николай 
Михайлович Арутюнов.  

19 декабря 1988 г.
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2,56 кв. км. В 1884 году вдова купца Я. Л. Познякова А. А. Познякова воз-
ведена в звание потомственных почётных граждан. Купцы Позняковы сыграли 
важную роль в экономической и общественно- политической жизни Тарусского 
уезда. Они владели ситцевой, бумажноткацкой, миткальной фабриками, трак-
тирными заведениями, Тарусской и Петрищевской почтовыми станциями, вели 
мелкую торговлю, избирались гласными 
от купечества в Тарусскую городскую 
думу, были членами уездного земского 
собрания. В 1918–1920-е годы в зда-
нии размещался детский дом, позже –
средняя школа, в которой учились Герои 
Советского Сою за В . А. Беляев 
и Г. И. Амелин  —  почётные гра-
ждане Тарусы; Ф. Д. Поленов —  внук 
В. Д. Поленова; знаменитый учёный 
в области строительной механики, член-
корреспондент АН СССР В. З. Власов.

В экспозиции музея представлены 
редкие образцы и эскизы вышивки 
«цветная перевить», предметы народ-
ных художественных промыслов.
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В разделе «История древней Тарусы» показана исто-
рия удельного княжества и уезда, а также имения знатных 
дворянских фамилий, сыгравших немалую роль в историче-
ской и политической жизни России: представлены предметы 
археологии древнего поселения Тарусы, уникальный экспо-
нат —  перстень- печатка со вставкой из чёрного гагата, датиро-
ванный XIV веком, предметы из усадьбы князей Горчаковых 
в Барятино.

Интересны экспонаты купеческого, городского и кре-
стьянского быта конца XIX — начала XX века. Воссоздан 
интерьер купеческой лавки, представлены несколько интерье-
ров с предметами мебели, одежды, утвари последней четверти 
XIX —  начала XX века.

Раздел экспозиции «Таруса-сад —  русский Барбизон» 
представляет редкие фото, документы, мемориальные пред-
меты семьи Цветаевых, писателей К. Г. Паустовского, 
А. К. Виноградова, И. М. Касаткина, Н. В. Богданова, 
ученого- агронома Н. П. Ракицкого  и писательницы 
С. З. Федорченко, художника В. А. Ватагина.

Адрес музея: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 4.
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Музейно- краеведческий центр 
«Дом Цыплаковых»

М
узей основан в 1957 году. Основатель и пер-
вый руководитель — Николай Николаевич 
Анисимов (1897–1986). Идея создания 
краеведческого музея в Козельске появи-

лась у него ещё в 1945 году для сохранения памяти 
о вой не. Первым шагом на пути к этой цели было 
создание в Козельском педучилище краеведческого 
кружка. Экспозиция кружка размещалась в педа-
гогическом кабинете районного отдела народного 
образования, а затем в одной из комнат городского Дома пионеров.

В 1958 году на базе кружка открылся краеведческий музей на общественных 
началах, его организатором, главным и единственным сотрудником, а также 
и внештатным заведующим до 1967 года оставался Н. Н. Анисимов.

Николай Николаевич был известным и уважаемым в городе человеком. Всю 
жизнь он посвятил воспитанию молодого поколения: работал учителем начальных 
классов, директором школы, инспектором районного отдела народного образо-
вания, преподавателем козельского педучилища. Обладал обширными знаниями 
в области гуманитарных наук. Был большим любителем истории и старины, 
хорошо рисовал. Музей стал делом его жизни, он стоял у истоков его становления.

Первыми экспонатами, поступившими на хранение в музей, были камен-
ный топор (мезолит), каменный нож (палеолит), сошник (неолит), найденные 
на территории района при строительстве одной из школ.

В 1967 году общественному историко- краеведческому музею было передано 
все здание, занимаемое прежде Домом пионеров. В это время организуется 
работа девяти отделов музея: природы, геологии, археологии, истории доре-
волюционного быта, литературно- художественного, нумизматики, бонистики, 
истории послевоенного периода Великой Отечественной вой ны, современного 
развития района. Директором музея с 1967 года стал Василий Николаевич 
Сорокин (1915–1981).

Василий Николаевич был ветераном вой ны, журналистом, литератором, 
краеведом. В 1932 году он окончил Козельский педагогический техникум, 
работал учителем, писал стихи, очерки. В 1950-х годах В. Н. Сорокин заве-
довал отделом в «Козельской правде». Главной темой его было краеведение 
и, в частности, пребывание писателей в Козельском уезде. Он изучал, кто 
и когда приезжал в Козельск, в Оптинскую и Шамординскую пустыни, где 
останавливались, что здесь было задумано и написано, у кого из козельчан 

В. Н. Сорокин — директор 
музея с 1967 по 1981 г.

Н. Н. Анисимов — 
основатель и первый 
внештатный директор 

музея
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сохранились письма и мемориальные вещи писателей. С годами 
архив В. Н. Сорокина вырос настолько, что к нему стали обра-
щаться за справками крупные литературоведы, писатели и учителя. 
В. Н. Сорокин занимал должность директора музея с 1967 года. Его 
стараниями Оптина пустынь в 1967 году была взята на государствен-
ную охрану, а 13 июля 1969 года в скиту был открыт литературный 
филиал краеведческого музея.

В 1969 году народный музей города Козельска был преобразован 
в филиал Калужского областного краеведческого музея. С этого вре-
мени он органично объединил три отдела, располагавшиеся в разных 
местах. В самом городе Козельске основались отделы природы, доре-
волюционной истории культуры, а также отдел советского периода. 
Литературный отдел расположился на территории монастыря Оптина 
пустынь. Музей изобразительного и прикладного искусства —  в цер-
кви скита рядом с Оптиной пустынью.

В ноябре 1988 года мужская обитель Свято- Введенская Оптина 
пустынь была передана на восстановление Русской Православной 

церкви. Начался новый этап в истории козельского музея. Дальнейшая 
совместная деятельность монастыря и музея на одной территории была невоз-
можна, поэтому встал вопрос размещения экспозиций музея. В 1994 году 
Козельскому краеведческому музею было отдано здание первой половины 

Козельский крест

Экспозиция музея
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XIX века —  бывший дом купцов 
Цыплаковых, объект культурного 
наследия регионального значения.

В 1868 году потомственный почёт-
ный гражданин Козельска и купец пер-
вой гильдии Алипий Феоктистович 
Цыплаков выкупает дом у Елизаветы 
Ивановны Карлиной за две тысячи 
пятьсот руб лей серебром.

Алипий Феоктистович, основатель 
рода купцов Цыплаковых, родился 
в селе Верхнее Белоомутье Зарайского 
уезда Рязанской губернии в семье кре-
постного крестьянина, принадлежа-
щей помещику Огарёву. Накопив денег, в 1838 году он выкупил свою семью 
и в тот же год зарегистрировался в купечество второй гильдии. В 1855 году 
Алипий Феоктистович поселился в Козельске, в одном из флигелей выкупленного 
впоследствии полностью имения. Со временем козельский дом перешёл к сыну 
А. Ф. Цыплакова —  Ивану.

Иван Алипиевич сумел сохранить и развить дело своего отца. Со време-
нем он стал купцом первой гильдии и основал Думиничский чугунолитейный 
завод. В 1901 году после смерти Ивана Алипиевича, его жена Анна Ивановна 
Цыплакова завещала родовое имение их семьи в Козельске городскому обществу 
для богоугодных или учебных заведений. Здесь располагалось трёхлетнее городское 
училище, затем долгие годы в здании находилась общеобразовательная школа. 
В 2006 году музей переехал по новому 
адресу —  улица Большая Советская, 75, 
где и располагается по сей день.

На первом этаже посетители знако-
мятся с небольшим разделом «Природа 
Козельского края», где представлены 
в основном птицы и млекопитающие, 
характерные для лесистой местности 
района.

Тема «Великая Отечественная вой-
на» отражена подлинными, в том числе 
мемориальными, предметами военной 
поры, большим количеством поднятого 
поисковыми отрядами оружия.

Фрагмент экспозиции 
музея

Открытие выставки 
живописи Д. А. Белюкина. 

Экскурсию проводит 
научный сотрудник 

Калужского объединённого 
музея-заповедника, 

главный редактор журнала 
«Калужское наследие» 

Д. В. Кузнецов.
16 июня 2022 г. 

145музеИ КалужсКого объедИнённого музея- заповеднИКа



В музее представлена уникальная диорама Павла Рыженко «Брусиловский 
прорыв», отражающая эпохальные события 1916 года.

В разделе «Археология Козельского края» показаны результаты раскопок 
археологов во временном промежутке от палеолита до вятичей.

Профессионально озвучена вторая диорама музея — «Оборона Козельска 
1238 года» (автор известный калужский художник Н. А. Ращектаев).

Тема героической обороны города продолжается на втором этаже макетом 
обороны легендарного Козельска.

Второй этаж дома встречает посетителей анфиладой парадных комнат. 
Экспозиция включает темы «Монастыри Оптина пустынь и Шамордино, их связь 
с русской культурой», «Усадьбы Оболенских и Кашкиных».

Насыщена предметами быта, мебелью, рисунками, живописными полотнами 
тема «Городской быт Козельска» и «Этнография Козельского края».

Адрес музея: Калужская обл., г. Козельск, ул. Большая Советская, 75.

Диорама П. В. Рыженко 
«Брусиловский прорыв»

Диорама Н. А. Ращектаева 
«Оборона Козельска  

1238 года»
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Музейно-краеведческий центр 
«Дом Богдановых»

М
узей основан 14 декабря 1967 года. 
Основатель музея —  почётный 
гражданин г. Мосальска, участник 
Великой Отечественной вой ны Пётр 

Александрович Богачёв (1903–1978).
В 1967 году музей начал свою работу 

в подвальном помещении районного дома 
культуры. С 1978 года он размещается 
в бывшем доме купцов Богдановых постройки 
конца XIX века. В 1981 году музею было 
присвоено звание «народный», а с 1 января 1987 года музей стал филиалом 
Калужского областного краеведческого музея (ныне Калужский объединённый 
музей- заповедник).

Музей расположен в двухэтажном здании конца XIX века —  доме куп-
цов Богдановых. Посетитель начинает своё знакомство с темой «Природа 
Мосальского края». В экспозиции представлены как животные и растения, 

Основатель музея 
П. А. Богачёв 

Экскурсию в музее 
проводит П. А. Богачёв. 

1970-е гг.

147музеИ КалужсКого объедИнённого музея- заповеднИКа



Раздел «Природа Мосальского края»

Раздел «Мосальский край в 1917–1941 гг.»
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обычные для природы района, так и редкие 
и охраняемые, например, бурый медведь.

Раздел «История Мосальского края» 
рассказывает об археологических находках 
начиная с X века, о знаменательных собы-
тиях на территории края, знаменитых дво-
рянских родах.

Объёмная инсталляция «Крестьянская 
изба» показывает быт крестьян Мосальского 
уезда. Экспонируются подлинные орудия 
труда: деревянные грабли, плуг, ткацкий ста-
нок и другие.

Разделы «Мосальский край в 1917–
1941 гг.» и «Великая Отечественная вой на» 
рассказывают о мосальчанах в период установ-
ления советской власти и участниках Великой 
Отечественной вой ны. Экспонируются копии 
документов, фотографий, подлинные предметы, 
в том числе мемориальные.

Адрес музея: Калужская обл., г. Мо- 
сальск, ул. Ленина, 39.

Раздел «История 
Мосальского края»

Объёмная инсталляция 
«Крестьянская изба»
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Музейно- краеведческий 
комплекс «Музей трёх цариц»

М
узей открыт 11 сентября 2015 года. 
Инициатива создания музея принадле-
жит администрации МР «Мещовский 
район» и администрации ГП «Город 

Мещовск». Музейная экспозиция создана при 
активном участии Калужского областного крае-
ведческого музея (ныне Калужский объединён-
ный музей- заповедник). Первым директором 
музея была назначена Наталья Александровна 
Мелюченкова. Филиалом музея- заповедника 

Музей трёх цариц стал с 2018 года. С 2021 года музей вошёл в национальный 
туристический проект «Императорский маршрут».

Музей посвящён династии Романовых и русским царицам, которые связаны 
своим происхождением с Калужской землёй. Объёмная панорама показывает 
царские покои; посетители видят восковые фигуры царя Михаила Фёдоровича 
Романова и его второй супруги —  Евдокии, урождённой Стрешневой, матери 
царя Алексея Михайловича.

Фрагменты экспозиции, посвящённой династии Романовых
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Второй интерьер —  монашеская 
келья, где представлена восковая фигура 
первой супруги императора Петра I —  
Евдокии Лопухиной. Мать императора, 
царица Наталья Кирилловна, урождён-
ная Нарышкина, вторая жена царя 
Алексея Михайловича—  из рода таруси-
ских дворян Нарышкиных. Подлинные 
предметы, отражающие быт XVII–
XVIII веков, представлены в витринах.

На Мещовской земле располо-
жено уникальное древнерусское горо-
дище Серенск. В музее экспонируется 
макет древнего Серенска —  культур-
ного центра вятичей —  и археологические находки из раскопок городища, в боль-
шинстве своём относящиеся к XII–XIII векам.

С третьего этаж здания сквозь панорамные окна открывается прекрасный 
вид на центральную часть Мещовска.

Адрес музея: Калужская обл., г. Мещовск, ул. Качурина, 2.

Материал из раскопок 
городища Серенск

Знак «Центр Калужской 
области» на территории 

музея

Экспозиция, посвящённая 
древнерусскому городищу 

Серенск
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Музейно- 
краеведческий комплекс 

«Стольный город Боровск»

Н
ачало музею было положено 12 августа 
1968 года, когда в книге поступлений 
директором тогда ещё общественного 
краеведческого музея на территории 

Пафнутьева монастыря Алексеем Алексеевичем 
Антиповым (1914–2004) была сделана пер-
вая запись. Долгие годы Алексей Алексеевич 
руководил этим музеем. Благодаря ему и его 
помощникам была собрана весомая коллекция 

предметов и документов по истории Боровской земли и Пафнутьева монастыря. 
Он проводил экскурсии по монастырю и по г. Боровску, вёл переписку с архи-
вами, научными библиотеками, исследователями. Регулярно в местной газете 
«За коммунизм» (позже «Боровские известия») он публиковал свои исследования 
по истории Пафнутьева монастыря, г. Боровска, его окрестностей, об исторических 
личностях. Более полно его исследовательская деятельность была представлена 
в таких книгах, как «Живые корни России» и «Монастырские были», выдер-
жавших вот уже не одно издание. Алексей Алексеевич был одним из тех, кто 
настойчиво хлопотал о придании общественному музею статуса государственного.

И, наконец, в 1987 году краеведческий музей на территории Пафнутьева 
монастыря, объединившись с общественным музеем Боевой и Трудовой славы 
в Боровске (директором его была Мария Филипповна Жданова, создан 
в 1976 году) и небольшим общественным музеем декоративно- прикладного твор-
чества (создан в 1983 году), стал называться «Боровский историко- краеведческий 
музей» и стал филиалом Калужского областного краеведческого музея.

Экспозиция музея «Боровская летопись. Страницы истории» представляет 
деятельность Покровского и Пафнутьев- Боровского монастырей, старообрядче-
ство и боровское купечество, а также пребывание в Боровске основоположника 
отечественной космонавтики, философа, писателя К. Э. Циолковского.

С Покровским и Пафнутьев- Боровским монастырями связаны основные годы 
жизни исторической личности и церковного деятеля преподобного Пафнутия 
Боровского Чудотворца. В этом разделе экспозиции демонстрируются уни-
кальные белокаменные архитектурные фрагменты и фрагменты фресок несо-
хранившегося белокаменного Рождественского собора Пафнутьева монастыря, 
расписанного на рубеже 1460–1470-х годов мастерами старцем Митрофаном 
и Дионисием; фреска «Преподобный Пафнутий, коленопреклонённый перед 

Директор общественного 
краеведческого музея 
А. А. Антипов. 1970-е гг.

Директор Музея боевой 
Славы М. Ф. Жданова. 

1980-е гг.
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Спасом» XVII века из Пафнутьева монастыря, а также уникальные находки 
последних лет с территории Покровского монастыря на Высоком: керамика, 
фигурные кирпичи XVI века несохранившейся каменной постройки этого мона-
стыря. Здесь представлено в акварели единственное сохранившееся изображение 
Пафнутьева монастыря начала XIX века, выполненное неизвестным худож-
ником. В разделе «Старообрядчество в Боровске» демонстрируются не только 
предметы культового и бытового назначения из боровской старообрядческой 
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среды, но и такие шедевры, как акварельные рисунки неизвестного художника 
«Боярыня Морозова в заточении в Боровской тюрьме» и «Протопоп Аввакум 
в хоромах у боярыни Морозовой» —  эти работы долгое время находились в одной 
из боровских старообрядческих молелен. В разделе также демонстрируются 
иконные изображения «Боровские мученицы» и «Протопоп Аввакум в житии».

Особый раздел в экспозиции занимают мемориальные вещи (мебель, верхняя 
одежда и др.) и фотографии членов боровских купеческих и мещанских семейств 
Куркиных, Капыриных, Полежаевых, Меренковых. В этом же разделе представ-
лен мемориальный комплекс предметов семьи основоположника отечественной 
космонавтики К. Э. Циолковского: мебель и детали интерьера. В экспозиции 
можно увидеть и самую настоящую шубу «с барского плеча» на кенгуровом меху.

В экспозиции о событиях Великой Отечественной вой ны показаны пред-
меты, связанные с героическим прошлым боровчан, демонстрируются уни-
кальные подлинные документы этого периода: рукописная карта передвижения 
201-й Латышской стрелковой дивизии Красной армии на Боровском направ-
лении, доска с немецким названием одной из городских улиц, «передвижная 
киноустановка», фрагмент взлётно- посадочной полосы с военного аэродрома, 
ветрочёт, с которым штурманы ВВС дальней авиации Советского Союза летали 
бомбить Берлин, почасовые записи участника штурма Берлина и рейхстага, карта 
оккупационных зон Германии и Берлина, установленных согласно Берлинской 
конференции странами — победительницами во Второй мировой вой не.

Адрес музея: Калужская обл., г. Боровск, пл. Ленина, 7.
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Военно- исторический музей 
«Тарутино»

М
узей был основан в 1962 году Василием 
Яковлевичем Синельщиковым (1907–
1984), местным жителем, учителем 
Тарутинской школы, ветераном Великой 

Отечественной вой ны.
Одноэтажное кирпичное здание для буду-

щего музея было построено строителями  
Обнинска в 1962 году. Первые годы музей 
работал на общественных началах, возглавлял 
его В. Я. Синельщиков. С 1967 года музей стал 
филиалом Калужского областного краеведческого музея (ныне 
Калужский объединённый музей- заповедник). С 1979 года 
директором музея является Наталья Вацлавна Ивашко.

На территории мемориального комплекса находятся объ-
екты культурного наследия: один из сохранившихся памятников 
1812 года —  укрепление тарутинского лагеря и Монумент рус-
ской воинской славы —  первый полевой памятник, сооружённый 
в память о победе в Отечественной вой не 1812 года. Открыт 
памятник в 1834 году, построен на деньги местных крестьян, 
получивших в честь знаменательных событий 1812 года свободу. 
Другая часть мемориального комплекса посвящена героическим 
событиям Великой Отечественной вой ны; здесь расположены 
братская могила воинов 312-й, 17-й и 53-й стрелковых дивизий, 
погибших, защищая подступы к Москве в 1941 году, и установ-
лен на постаменте танк Т-34.

Основатель Тарутинского музея 
В. Я. Синельщиков (слева) и художник 

Н. В. Володин. 1963–1964 гг.

Открытие мемориального комплекса в Тарутино. 15 августа 1971 г.
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Тема экспозиции, созданной в 2012 году, к 200-летнему юбилею Отечественной 
вой ны 1812 года, —  тарутинский период в вой не 1812 года. Длился он с 14 сен-
тября по 23 октября. Тарутинское сражение —  первое наступательное сражение 
на главном театре военных действий — произошло 18 октября.

Торжества в день 160-летия Тарутинского сражения. 
18 октября 1972 г.

Директор военно-мемориального комплекса 
«Тарутино» Н. В. Ивашко и ветеран Великой 
Отечественной войны, генерал-лейтенант 

А. И. Попов. 9 мая 2005 г.

Фрагменты макета 
«Тарутинское сражение»

Экспозиция музея
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В экспозиции представлены предметы живописи, графики, скульптуры, 
нумизматики; обмундирование, оружие (например, подлинный ствол трофейной 
пушки начала XІX века). В центре экспозиционного зала —  макет- реконструкция 
местности, где проходило Тарутинское сражение, с миниатюрными фигурками 
солдат противоборствующих сторон.

Адрес музея: Калужская обл., Жуковский район, с. Тарутино, ул. Кутузовская, 1а.

Торжественные 
мероприятия, 

посвящённые 200-летию 
Отечественной войны 

1812 года.  
Тарутино — Чернишня. 

7 октября 2012 г
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Музейно- краеведческий центр 
«Музей комсомольской славы»

М
узей открыт 8 июля 1970 года по ини-
циативе Центрального Коми тета 
Всесоюзного Ленинского Коммуни-
стического Союза Молодёжи (ЦК 

ВЛКСМ).
Строительство Музея комсомольской славы 

имени Героев Людиновского подполья —  удар-
ная комсомольская стройка —  было начато 
в 1968 году. В этой стройке принимала участие 
молодёжь со всей Калужской области.

8 июля 1970 года при большом стечении народа музей был торжественно открыт. 
Почётное право открыть музей было предоставлено первому секретарю ЦК ВЛКСМ 
Е. М. Тяжельникову и первому секретарю обкома КПСС А. А. Кандрёнкову. 
На открытии музея присутствовала почётный гость —  участница молодёжного 
Людиновского подполья —  Зинаида Хотеева. Первым директором музея стал 
участник Великой Отечественной вой ны, краевед Виктор Васильевич Кузькин.

Больше полувека сотрудники музея бережно хранят и по крупицам собирают 
краеведческий материал. Благодаря самозабвенному, преданному отношению 
к своему делу директоров музея Виктора Васильевича Кузькина, Анатолия 
Илларионовича Лебедева, Тамары Николаевны Прокофьевой, Галины Алексеевны 
Паршиковой, Натальи Ивановны Ерохиной и всех его сотрудников музей пережил 

Открытие музея. 
Ленточку перерезает 

член подпольной группы 
Зинаида Хотеева.  
8 июля 1970 г.
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разные периоды, но всегда был интересен, посе-
щаем не только людиновцами, но и жителями 
Калужской, Брянской областей, Москвы и дру-
гих городов и областей нашей страны.

В марте 1993 года Людиновский теплово-
зостроительный завод приобрёл здание музея 
в собственность и путём объединения фондов 
Музея комсомольской славы имени Героев 
Людиновского подполья и музея Людиновского 
тепловозостроительного завода был создан 
Народный музей истории Людиновского теп-
ловозостроительного завода.

21 декабря 2016 года музей стал филиалом 
Калужского объединённого музея-заповедника, 
получив название Музейно- краеведческий центр «Музей комсомольской славы».

Основной темой в музее была, есть и останется тема Людиновского подполья, 
наша военная история: роль и деятельность Людиновского партизанского отряда, 
Бытошской партизанской бригады и Людиновского подполья (Комсомольско- 
молодёжной, Медицинской и Церковной групп) на территории Людиновского 
района в годы Великой Отечественной вой ны: это интерактивные экспозицияи 
«Партизанский блиндаж» и «Комната в подпольщиков», которые знакомят 
с историей партизанского движения и историей героического Людиновского 
подполья —  комсомольско- молодёжной группы под руководством А. Шумавцова.

Раздел «Быт местных жителей на рубеже XIX–XX вв.» представлен в виде 
инсталляции русской избы, в которой демонстрируются мебель, бытовые пред-
меты и реконструкции повседневной и праздничной одежды того времени.

Первую экскурсию 
в музее проводит первый 
директор В. В. Кузькин

Интерактивные экспозиции «Партизанский блиндаж» и «Комната подпольщиков»
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В экспозиции «Природа» можно познакомиться с наиболее характерными 
представителями животного мира Людиновского края: птицами и млекопитающими.

Разделы «Демидовский период» и «История развития Мальцовского округа 
XIX–XX вв.» знакомят посетителей с представителями династий Демидовых 
и Мальцовых и продукцией, произведённой на Людиновских заводах в тот период.

Уникальные макеты тепловозов, выпущенных на заводе и другая продукция 
предприятий города показаны в разделе «Начало тепловозостроения в Людиново. 
Эпоха Г. Д. Гогиберидзе».

Адрес музея: Калужская обл., г. Людиново, ул. К. Либкнехта, 7.

Экспозиция «Быт местных жителей на рубеже XIX–XX вв.» Экспозиция «Природа»

Экспозиция «Начало 
тепловозостроения 

в Людиново»

Фрагмент экспозиции 
«История развития 

Мальцовского округа  
XIX–XX вв.»
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Военно- исторический музей 
«Юхнов — город воинской 

доблести»

М
узей был основан в 1963 году. Основатель 
музея —  Владимир Егорович Маслов 
(1920–2002), ветеран Великой Отече-
ственной вой ны, краевед и журна-

лист, автор книги «Юхнов», которая дважды 
переиздавалась. Он был первым директором 
Юхновского музея на общественных началах 
(1963–1975), существовавшего при Доме куль-
туры; с 1988 по 1991 год опять возглавлял музей, 
откуда ушёл с должности лектора- экскурсовода в 1996 году.

Первое помещение музея располагалось в районном Доме культуры. 5 мая 
1975 года в здании бывшего РК ВЛКСМ состоялось открытие районного крае-
ведческого музея.

Владимир Егорович 
Маслов, основатель 
Юхновского музея, 
краевед, журналист, 
первый экскурсовод

Владимир Егорович 
Маслов проводит 
экскурсию. 1975 г.
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В здание на улице Кирова, 20 музей переехал 
летом 1991 года. В 2010 году была создана новая 
экспозиция музея. Официальный статус музей 
обрёл в 2011 году. С 2018 года музей стал филиа-
лом Калужского объединённого музея- заповедника.

Здание музея вписано в архитектурный ансамбль 
воинского мемориального комплекса на 207-м кило-
метре Варшавского шоссе.

В разделе «История Юхновского края» можно 
увидеть экспонаты от VI тысячелетия до н. э. 
до начала ХХ века: как археологические находки, 
так и предметы крестьянского, городского и купе-

ческого быта, копии документов, фотографии.
Великая Отечественная вой на на территории Юхновского края представлена 

диорамой «Освобождение Юхнова 5 марта 1942 г.» и подлинными предме-
тами —  немыми свидетелями тех страшных и героических дней. В экспозиции 
личные вещи защитников Юхновской земли: фотографии, одежда, документы, 
ордена и медали. Хранятся воспоминания участников Великой Отечественной 
вой ны, письма с фронта, наградные материалы, предметы военного времени. 
Посетители узнают о тех, кто сдерживал натиск врага на подступах к столице, 
с честью и достоинством принимал испытания на Юхновской земле: о подвиге 
десантников майора И. Г. Старчака, о легендарном командарме М. Г. Ефремове, 
талантливом военачальнике генерал-полковнике М. И. Потапове, о защитнике 
нашей родины генерал- полковнике М. Д. Попкове, о шести Героях Советского 
Союза — уроженцах нашего района, и простых солдатах, имя которых бессмертно.

Адрес музея: Калужская обл., г. Юхнов, ул. Кирова, 20.

Экспозиция музея
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Военно- исторический центр 
«Командарм-33 — Михаил 

Григорьевич Ефремов»

М
узей был открыт в 2002 году. Ини-
циатива создания музея принадле-
жит администрации муниципального 
образования «Юхновский район» при 

поддержке Департамента культуры и искусства 
Калужской области. С 2011 года — филиал 
Юхновского краеведческого музея, с 2018 
года — филиал Калужского объединённого 
музея- заповедника.

Экспозиция посвящена Михаилу Григорьевичу Ефремову, уроженцу города 
Тарусы Калужской губернии, легендарному командарму, талантливому полко-
водцу, Герою России, кавалеру орденов Ленина и Красного Знамени, участнику 
Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной вой н, чья жизнь обо-
рвалась 19 апреля 1942 года недалеко от села Климов Завод.

В экспозиции представлены основные вехи биографии генерала Ефремова. 
Особенно ценны редкие фотографии и личные вещи командарма, переданные 
музею внуком Михаила Григорьевича —  В. М. Ефремовым.

Адрес музея: Калужская обл., Юхновский район, с. Климов Завод, 
ул. Генерала М. Г. Ефремова, 46.

Открытие музея. Почётные 
гости: Маршал Советского 
Союза Д. Г. Язов, почётный 
гражданин Юхновского 

района генерал-полковник 
М. Д. Попков, глава 

МО «Юхновский район» 
П. Ф. Каменский. 2002 г.

Экспозиция музея
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Военно- исторический музей 
«Ильинские рубежи»

М
узей был открыт 8 мая 1975 года. 
Идея создания мемориала принад-
лежала ветеранам Подольских воен-
ных училищ. Калужский областной 

комитет ВЛКСМ стал инициатором воплоще-
ния идеи. Повсеместно в Калужской области 
и в г. Подольске прошли молодёжные суб-
ботники, в результате которых были собраны 
денежные средства. Работы велись Управлением 

строительства г. Обнинска. В создании музея принимали участие Калужский 
областной краеведческий музей, Подольское артиллерийское и Подольское 
пехотное училища. В этом же году музей стал филиалом Калужского областного 
краеведческого музея (ныне Калужский объединённый музей- заповедник).

Экспозиция музея была создана на основе материалов музея Боевой славы 
Ильинской средней школы, собранных в 1960-х годах школьным объединением 
«Красные следопыты», руководителем которого и первым директором музея 

«Ильинские рубежи» был учитель истории Михаил 
Максимович Карпов. В дальнейшем фонды музея 
пополнялись предметами, переданными ветеранами 
Подольских военных училищ и их близкими, мест-
ными жителями, а также найденными на местах 
боёв участниками поисковых групп.

Военно- мемориальный комплекс занимает 
территорию 2,7 га. Автором проекта является 
заслуженный архитектор РСФСР, лауреат 
Государственной премии, почётный гражданин 
г. Калуги Е. И. Киреев.

Здесь расположены мемориальные объекты: 
курган Славы, две близлежащие долговременные 
огневые точки (ДОТы), сохранившиеся с 1941 года, 
здание музея. В одном из ДОТов и на открытой 
площадке у здания музея установлены два артил-
лерийских орудия периода Великой Отечественной 
вой ны. На кургане Славы воздвигнут памятник 
курсантам Подольских военных училищ (автор 
скульптор Ю. Л. Рычков).
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Открытие музея 
«Ильинские рубежи». 

8 мая 1975 г.



Первые краеведы-следопыты во время похода по Ильинскому рубежу с М. М. Карповым. 1965 г.
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Ландшафт мемориала сохранён с периода ожесточённых боёв октября 
1941 года.

В 2014 году Ильинский рубеж обороны первым в регионе удостоен высокого 
звания «Рубеж воинской доблести».

Здание музея деревянное с одним экспозиционным залом. Экспозиция отра-
жает тему подвига курсантов Подольских военных училищ на Ильинском рубеже 
обороны в октябре 1941 года. Представлены подлинные предметы, в том числе 
мемориальные вещи, фотографии, документы, оружие и защитное вооружение.

На внешней стене здания музея установлена увеличенная карта- схема с нане-
сёнными на ней долговременными огневыми точками бывшего рубежа обороны 
(более 90 ДОТов).

Адрес музея: Калужская обл., Малоярославецкий район, с. Ильинское, 
ул. Подольских Курсантов, 62а.

М. М. Карпов, основатель 
музея Боевой славы. 

1960-е гг.

М. М. Карпов ведёт 
экскурсию в музее 

«Ильинские рубежи». 
Лето 1975 г.

122-мм гаубица М30 
образца 1938 г.
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Военно- исторический музей 
«Кремёнки»

М
узей был открыт 9 мая 1975 года по ини-
циативе ветеранов 49-й армии. Ещё ранее, 
9 мая 1968 года, в память о защитниках 
Москвы был открыт военный мемориал. 

7 сентября 1969 года был зажжён Вечный огонь, 
доставленный с могилы Неизвестного солдата 
у Кремлёвской стены и перезахоронены урны 
с прахом трёх советских неизвестных воинов, под-
нятых недалеко от д. Екатериновка.

Установка закладного камня мемориала. 9 мая 1965 г. Торжественный  траурный митинг по случаю захоронения 
урны с прахом Неизвестного солдата, погибшего 

в оборонительных боях на Серпуховском рубеже осенью 
1941 г. Урну несут полковники Г. Л. Примин и А. Ф. Фадеев. 

Сопровождает бывший командир 60-й стрелковой 
дивизии Герой Советского Союза генерал- майор 

М. А. Зашибалов (впереди справа). 7 сентября 1969 г.

Первый секретарь Калужского обкома КПСС 
А. А. Кандрёнков зажигает Вечный огонь у монумента 
Боевой славы. 7 сентября 1969 г.
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Два зала экспозиции музея посвящены Бит ве за Москву в октябре —  декабре 
1941 года. Центральную часть экспозиции первого зала занимает макет боевых 
действий в октябре 1941 года; представлена объёмная панорама «Штаб 49-й армии», 
документы, фото, подлинные предметы участников боёв, оружие и защитное воору-
жение. Второй —  зал памяти —  посвящён защитникам Непокорённого рубежа: 
представлены более 300 фотографий бойцов и командиров, демонстрируется фильм 
с хроникой событий, историей создания военно- мемориального комплекса.

Адрес музея: Калужская обл., Жуковский район, г. Кремёнки, ул. Мира, 12.

Полковник В. А. Калачёв передает землю города-героя 
Ленинграда на хранение в музей Боевой славы.

9 мая 1975 г.

Открытие военно-исторического музея Боевой славы 
в д. Кремёнки. 9 мая 1975 г.

Фрагмент экспозиции музея Реконструкция штаба 49-й армии

168 СВЯЗЬ ВРЕМЁН И ПОКОЛЕНИЙ. КАЛУЖСКИЙ ОБЪЕДИНЁННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК. 175 ЛЕТ



Военно- исторический музей 
«Зайцева Гора»

М
узей был открыт 9 мая 1972 года. 
Инициаторы создания музея —  вете-
раны 146-й Краснознамённой ордена 
Суворова II степени стрелковой диви-

зии 50-й армии. Большой вклад в создание пер-
вой экспозиции музея внёс Григорий Васильевич 
Ромашин (1918–1992) —  учитель- фронтовик, 
который безвозмездно передал музею огром-
ную коллекцию экспонатов военного времени, 
собранную вместе со своими учениками, и Лидия 
Петровна Любимова (1946–1995), первый директор музея.

Военно- мемориальный комплекс «Зайцева Гора» был основан в ноябре 
1959 года на месте захоронения воинов 50-й армии в 1943 году как память 
о военных действиях с весны 1942 до весны 1943 года.

Кровопролитные бои за овладение Варшавским шоссе в районе Зайцевой Горы 
велись с февраля 1942 года частями 10-й армии, а с марта —  силами 50-й армии. 
Наиболее ожесточённая борьба за высоту развернулась с 26 марта по 30 апреля 
1942 года. На этот период приходятся основные потери частей 50-й армии, 
стремившихся фронтальными атаками овладеть высотой и выйти на соединение 
с оказавшимися в окружении частями Красной армии. Однако выполнить эту 

Открытие военно-
исторического музея 

«Зайцева Гора». 
9 мая 1972 г.

Г. В. Ромашин (1918–
1992), ветеран Великой 
Отечественной вой ны, 

участник Сталинградской 
битвы, учитель. Внёс 

большой вклад в создание 
первой экспозиции музея 
«Зайцева Гора». 1974 г.
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Открытие военно-
исторического музея 

«Зайцева Гора». 
9 мая 1972 г.

Первый директор музея 
«Зайцева Гора»  Лидия 
Петровна Любимова 

(1946–1995)

Почётные гости направляются в музей «Зайцева Гора». В центре —  
генерал- майор М. Д. Максимцов, руководитель операции по подрыву 

высоты 269,8. 9 мая 1972 г.

Посетители музея осматривают первую экспо-
зицию. В центре —  супруги Михайловы, вете-
раны 146-й стрелковой дивизии. 9 мая 1972 г.
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задачу весной 1942 года 50-я армия не смогла. В апреле вой ска перешли к обо-
роне. Развернулась позиционная борьба. К маю 1942 года частям 50-й армии 
удалось закрепиться на склоне высоты 269,8 и в дальнейшем в тяжёлых боях 
удерживать этот плацдарм. Противоборство на этом участке фронта заверши-
лось 12 марта 1943 года взятием Зайцевой Горы, которое стало возможно после 
овладения высотой 269,8.

Для уничтожения сильно укреплённой на этой высоте 
позиции немцев с 23 августа 1942 года сапёры под коман-
дованием М. Д. Максимцова стали вести подкоп. В шахту 
было заложено 25 тонн взрывчатки, и 4 октября осуще-
ствлён подрыв высоты. За всю вой ну только два опорных 
пункта противника были уничтожены с помощью подкопа, 
и один из них —  на Зайцевой Горе (второй —  весной 
1942 года в городе Белый Тверской области).

У братской могилы был установлен памятник воину-
освободителю (скульптор Л. М. Писаревский, архитектор 
В. П. Фёдоров). Прообразом фигуры воина- освободителя 
стал старший лейтенант 698-го полка 146-й стрелковой 
дивизии В. Ф. Клименко. На постаменте выбита надпись 
«Слава героям, павшим в боях за свободу и независимость 
нашей Родины 1942–1943». Рядом —  малая братская 

Церемония зажжения 
Вечного огня. Факел, 

зажжённый на площади 
Победы в Калуге, несёт 
Герой Советского Союза 

И. И. Ладутько.
17 сентября 1978 г.

Памятник воину-
освободителю и братская 
могила воинов 50-й армии
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могила, в которой захоронен прах 273 воинов —  десантников 4-го воздушно-
десантного корпуса полковника А. Ф. Казанкина. На ней установлена мемо-
риальная плита с надписью «Вечная память воинам-десантникам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945». С 1966 года началось 
проектирование и строительство музея, который был торжественно открыт 
9 мая 1972 года. Тогда же на мемориале были установлены танк Т-34 и пушка 
ЗИС-3.

С 1993 года на месте ключевой позиции у Зайцевой Горы —  Глазовской 
горки — начали перезахоранивать обнаруженные поисковиками останки воинов, 
погибших в боях за Зайцеву Гору. В 2015 году на Глазовской горе был уста-
новлен памятник, переданный в дар Калужской области Российским военно- 
историческим обществом.

В двух экспозиционных и выставочном залах представлены уникальные доку-
менты, фронтовые письма, личные вещи, награды советских бойцов и командиров, 
униформа и снаряжение бойца Красной армии и солдата вермахта, советское 
и немецкое вооружение, макет «Подкоп под высоту 269,8».

Адрес музея: Калужская обл., Барятинский район, д. Зайцева Гора, 11.

Экспозиция музея
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Военно- исторический музей 
«Безымянная высота»

М
узей открыт 9 мая 1980 года. Основан 
администрацией Куйбышевского рай-
она Калужской области при участии 
Калужского областного краеведческого 

музея (ныне Калужский объединённый музей- 
заповедник).

Высота 224,1 у деревни Новые Холмы 
Куйбышевского района навсегда закрепилась 
в памяти поколений. Она стала местом бессмерт-
ного подвига 18 воинов- сибиряков, увековеченного 
в знаменитой песне поэта М. Л. Матусовского и композитора 
В. Е. Баснера.

В ходе Смоленской наступательной операции советских 
вой ск осенью 1943 года в полосе наступления 139-й стрел-
ковой дивизии путь советским воинам к реке Десна и городу 
Рославль преграждала господствующая над всей местностью, 
сильно укреплённая высота 224,1. Окружённая минными 
полями, высота занимала важное стратегическое положение 
и представлялась неприступной. Многочисленные попытки 
718-го полка овладеть опорным пунктом врага успеха не при-
несли. Было принято решение создать штурмовую группу 
и возложить на неё выполнение этой задачи. Добровольцев 
оказалось много. Выбрали взвод младшего лейтенанта 
Е. И. Порошина, который в прошедших боях уже отличился.

В ночь на 14 сентября штурмовая группа, состоявшая 
из бойцов- сибиряков, выступила на выполнение задания. 
Незаметно подкравшись к укреплениям, они забросали гра-
натами первую траншею и находящихся в ней немцев, выбили 
их и ринулись ко второму ряду укреплений. Внезапность атаки 
позволила молниеносно преодолеть 600 метров и ворваться 
на высоту. Однако следовавшая за ними пехотная рота была 
отсечена пулемётным огнём, и штурмовая группа оказалась 
в окружении превосходящих сил противника.

Заняв круговую оборону, бойцы вели кровопролитный 
бой в течение всей ночи. Они поклялись друг другу сра-
жаться до конца. Позднее оставшийся в живых Г. И. Лапин 

Открытие первого памятника  
на Безымянной высоте. Октябрь 1966 г.
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вспоминал: «Разрывы снарядов стали плотнее накрывать нас и противника. 
Оторвало руку Борису Кигелю. Он, отказавшись от перевязки, вёл бой одной 
рукой. И только когда смертельно был ранен этот герой, замолк его автомат. 
Ранен в левую руку был Николай Галенкин, потом его ранило в живот. Он, собрав 
последние силы, поднялся и пошёл на врага во весь рост, ведя огонь одной 
рукой. И когда поравнялся с их рядами, Галенкин упал замертво. Разрывной 
пулей ранило ногу Дмитрию Яруте. Он сделал перевязку обмоткой и вёл огонь 
до последнего вздоха. Так бились и все остальные. Нас оставалось только трое: 
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Александр Артамонов, Константин Власов и я. Артамонова сразила 
автоматная очередь».

Ведя этот смертельный бой, группа сковала значительные силы 
противника, что дало возможность нашим основным силам нанести 
врагу жестокий удар с флангов и отбросить его за реку Десну. Путь 
на Рославль был открыт. Утром 14 сентября 1943 года, когда бойцы 
718-го стрелкового полка прорвались на высоту, перед ними пред-
стала картина жестокого сражения. Кроме шестнадцати наших 
погибших бойцов, там было больше сотни трупов немецких солдат 
и офицеров из подразделений 317-го гренадёрского и 365-го пехот-
ного полков германской армии. В одной из воронок, засыпанной 
землёй, наши бойцы обнаружили своего однополчанина Г. И. Лапина, 
у которого ещё бился пульс. Взрывом мины его контузило и отбро-
сило в воронку, а потом присыпало. Он продолжал воевать в составе 
этого же полка, был дважды ранен, но оба раза после излечения 
возвращался в свою часть. Затем был направлен на учёбу и переведён 
в другую часть, с которой и дошёл до Берлина.

Иначе сложилась судьба другого оставшегося в живых героя Безымянной 
высоты, сержанта К. Н. Власова. Когда у него уже кончились патроны, из трёх 
гранат он сделал связку, а четвёртую оставил на самый крайний случай. Когда 
четверо немецких солдат стали приближаться к нему, он бросил связку гранат 
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и уложил их на месте. Потом показались другие. Власов решил подпустить их 
поближе и подорвать вместе с собой последней гранатой, но граната не взорвалась 
и он раненым был захвачен в плен. Сержант Власов провёл 49 суток в лагере для 
военнопленных в Бобруйске, а затем был отправлен в Германию. Однако ему уда-
лось бежать, на ходу выпрыгнув из эшелона. Власов был зачислен в белорусский 
партизанский отряд «Мститель», участвовал во многих партизанских операциях.

После захоронения погибших на их могиле в 1943 году поставили памят-
ник —  скромную деревянную пирамиду с красной звездой. Летом 1966 года 
комсомольцы п. Бетлица начали строительство монумента. На месте боя вырос 
8-метровый памятник. На постаменте скульптурная группа двух воинов. Это сим-
волично: два живых участника боя застыли у могилы своих товарищей. Он соору-
жён по проекту московских скульпторов братьев Александра Дмитриевича 
и Николая Дмитриевича Щербаковых и архитектора, лауреата Государственной 
премии РСФСР Евгения Ивановича Киреева. Название пронзительного сти-
хотворения М. Л. Матусовского «На безымянной высоте» определило название 
музейного комплекса, открывшегося 9 мая 1980 года, состоящего из памятника 
павшим воинам, землянки в три наката, музея.

У мемориала ежегодно проходят торжественные мероприятия, посвящённые 
важнейшим датам в истории Великой Отечественной вой ны. Самым масштабным 
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событием из года в год является празднование освобождения Калужской области 
от немецко- фашистских захватчиков 17 сентября 1943 года. В День Победы 
и другие значимые даты к мемориалу съезжаются люди, чтобы почтить память 
всех советских воинов, сражавшихся за свою Родину в годы вой ны.

Бережно сохраняет память о тех событиях военно- исторический музей 
«Безымянная высота», расположенный рядом с мемориалом. Экспозиция музея 
рассказывает об оккупации и освобождении Куйбышевского района от фаши-
стов. Широко охвачена тема партизанского движения. Представлены фотогра-
фии и документы участников партизанских отрядов, сражавшихся на границе 
Калужской, Брянской и Смоленской областей. Выделяются яркие художествен-
ные образы, отражающие трагические страницы оккупации —  картины «Пожар 
в деревне» и «Ямновская трагедия». В залах хранятся экспонаты, связанные 
с военными действиями в районе, а также подлинные предметы, найденные 
в непосредственной близости от мест сражений. Центральное место в экспозиции 
занимает подвиг солдат- сибиряков, ценой своей жизни удержавших важнейшую 
точку местности. На информационных стендах зафиксированы знаменатель-
ные события послевоенных лет: открытие памятника бойцам группы лейте-
нанта Порошина, встреча оставшихся в живых участников событий 14 сентября 
1943 года —  Г. И. Лапина и К. Н. Власова.

177музеИ КалужсКого объедИнённого музея- заповеднИКа

Военно-исторический 
мемориал  

«Безымянная высота»



СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЯ КАЛУЖСКОГО  
ОБЪЕДИНЁННОГО МУЗЕЯ- ЗАПОВЕДНИКА

Калужский губернский музеум (1847–1897)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    4
Калужский губернский исторический музей (1897–1917)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   17
Калужский государственный областной музей (1917–1941)    .   .   .   .   .   .   .   .  26
Музей в годы Великой Отечественной вой ны  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   39
Калужский областной краеведческий музей .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  48
Калужский объединённый музей-заповедник   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  88

МУЗЕИ КАЛУЖСКОГО  
ОБЪЕДИНЁННОГО МУЗЕЯ- ЗАПОВЕДНИКА

Музейно- краеведческий комплекс «Усадьба Золотарёвых» .   .   .   .   .   .   .   .   . 104
Музейно- краеведческий центр «Палаты Коробовых»    .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 114
Военно- исторический центр «Палаты Торубаевых»  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 116
Музейный центр «Дом И. Г. Билибина» .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 119
Музейно- краеведческий центр «Дом Г. С. Батенькова» .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 125
Военно- исторический центр «Маршал Победы —  
Георгий Константинович Жуков»  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 127
Музей-заповедник «Полотняный Завод»   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 132
Тарусский музей семьи Цветаевых .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 137
Музейно- краеведческий центр «Дом Позняковых»  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 140
Музейно- краеведческий центр «Дом Цыплаковых»  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 143
Музейно-краеведческий центр «Дом Богдановых»   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 147
Музейно- краеведческий комплекс «Музей трёх цариц» .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 150
Музейно- краеведческий комплекс «Стольный город Боровск»    .   .   .   .   .   .   . 152
Военно- исторический музей «Тарутино» .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 155
Музейно- краеведческий центр «Музей комсомольской славы»    .   .   .   .   .   .   . 158
Военно- исторический музей «Юхнов — город воинской доблести»  .   .   .   .   .   . 161
Военно- исторический центр «Командарм-33 —
Михаил Григорьевич Ефремов».   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 163
Военно- исторический музей «Ильинские рубежи»    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 164
Военно- исторический музей «Кремёнки»    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 167
Военно- исторический музей «Зайцева Гора»   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 169
Военно- исторический музей «Безымянная высота»   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 173

178 СВЯЗЬ ВРЕМЁН И ПОКОЛЕНИЙ. КАЛУЖСКИЙ ОБЪЕДИНЁННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК. 175 ЛЕТ





СВЯЗЬ ВРЕМЁН И ПОКОЛЕНИЙ
КАЛУЖСКИЙ ОБЪЕДИНЁННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

175 ЛЕТ

Серия  
«Достояние земли Калужской»

В оформлении обложки использованы фрагменты картин
Л. А. Климентовской «Палаты Коробовых» (1956)  

и Л. Е. Межекова «Дорога к музею. Вид на Каменный мост и усадьбу Золотарёва  
со стороны Пушкинского сквера» (1950)

В книге использованы фотографии
из фондов и архива Калужского объединённого музея-заповедника,  

а также Виктора Ларина, Ирины Шмытовой, Валерия Продувнова, Елены Павлишак, Сергея Коробцова.
Архивные документы предоставлены Государственным архивом Калужской области

Корректор Н. Г. Любомудрова
Компьютерная вёрстка, дизайн С. И. Захаров

Издатель Захаров С. И. («СерНа»)
Тел. +7-910-914-95-30

E-mail: sergei-zah@mail.ru

Подписано в печать 05.09.22. Формат 84×100 1/16.
Бумага мелованная. Печать офсетная. Объём 11,25 п. л. 

Тираж 300 экз. Зак. 138

Отпечатано в типографии «Наша Полиграфия»
г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 126
Лиц. ПЛД № 42–29 от 23.12.99

Тел. (4842) 77-00-75



СВЯЗЬ ВРЕМЁН 
И ПОКОЛЕНИЙ
КАЛУЖСКИЙ ОБЪЕДИНЁННЫЙ 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

Д о с т о я н и е  з е м л и  К а л у ж с к о й
С

В
Я

З
Ь

 В
Р

Е
М

Ё
Н

 И
 П

О
К

О
Л

Е
Н

И
Й


	В содержание
	История Калужского объединённого музея-заповедника
	Калужский губернский музеум 
(1847–1897)
	Калужский губернский исторический музей 
(1897–1917)
	Калужский государственный областной музей 
(1917–1941)
	Музей в годы Великой Отечественной войны
	Калужский областной краеведческий музей
	Калужский объединённый музей-заповедник

	Музеи Калужского объединённого музея-заповедника
	Музейно-краеведческий комплекс «Усадьба Золотарёвых»
	Музейно-краеведческий центр 
«Палаты Коробовых»
	Военно-исторический центр «Палаты Торубаевых»
	Главное здание Калужского объединённого музея-заповедника — Дом И. Г. Билибина
	Музейно-краеведческий центр «Дом Г. С. Батенькова»
	Военно-исторический центр «Маршал Победы — Георгий Константинович Жуков»
	Музей-заповедник «Полотняный Завод»
	Тарусский музей семьи Цветаевых
	Музейно-краеведческий центр «Дом Позняковых»
	Музейно-краеведческий центр «Дом Цыплаковых»
	Музейно краеведческий центр «Дом Богдановых»
	Музейно-краеведческий комплекс «Музей трёх цариц»
	Музейно-краеведческий комплекс «Стольный город Боровск»
	Военно-исторический музей «Тарутино»
	Музейно-краеведческий центр «Музей комсомольской славы»
	Военно-исторический музей «Юхнов — город воинской доблести»
	Военно-исторический центр «Командарм‑33 — Михаил Григорьевич Ефремов»
	Военно-исторический музей «Ильинские рубежи»
	Военно-исторический музей «Кремёнки»
	Военно-исторический музей «Зайцева Гора»
	Военно-исторический музей «Безымянная высота»


