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Наблюдаемые в настоящее время 
социально- экономические и политические 
процессы привели к серьезным многоуров-
невым трансформациям в отношениях между 
государствами и народами. Обращение к исто-
рическому прошлому, изучение культурного 
наследия в этих сложных условиях помогает 
сохранить гражданскую идентичность и цен-
ностные ориентации. Возросшая потребность 
общества в исторической правде затрагивает 
все пласты духовности и гражданского само-
сознания народов России. Статистика пока-
зывает, что в 2022–2023 гг. продолжает ра-
сти популярность исторических и историко- 
культурологических изданий, демонстрируя 
желание читателей понять фундаментальные 
причины происходящих в кризисные времена 
изменений.

Музейная сеть на каждом из своих уров-
ней всегда оставалась сложно организован-
ной системой, на которую, как и на остальные 
структурные элементы отрасли культуры, 
всегда влияли политические и социально- 
экономические процессы. Главной функцией 
музея во все времена являлось сохранение 
культурно- исторического наследия, транс-
ляция его ценностей другим поколениям, 
передача опыта, нравственных смысловых 
ориентиров. Многофункциональность и зна-
чимость музея на различных этапах развития 
общества трудно переоценить. Музей как хра-
нитель исторической памяти и опыта помогал 
найти то общее, что объединяет жителей од-
ной страны, через их картину мира и мировоз-
зрение показывая уникальность и своеобра-
зие, позволяя не только увидеть прошлое или 
понять настоящее, но и представить будущее. 
Именно идея о том, что музей является слож-
ным социокультурным феноменом, который 
отражает главные смыслы ушедших эпох, по-
могая понять и принять их, а также заглянуть 

в будущее, актуализирует изучение процессов 
формирования советской музейной сети как 
совершенно нового явления, возникшего по-
сле коренных преобразований, произошедших 
в связи с революционными событиями 1917 г. 
Именно музеи стали связующим звеном меж-
ду предшествующей эпохой и новой советской 
социально- экономической реальностью, в ко-
торой главенствующую роль играли другие 
смыслы, идеи и идеалы.

При научном осмыслении процессов 
формирования новой музейной сети в Петро-
граде–Ленинграде исследователи достаточ-
но тщательно анализировали отдельные их 
аспекты, в частности: специфика и особенно-
сти государственной политики в области му-
зейного дела в 1917–1941 гг. были подробно 
освещены Г. А. Кузиной [39]; на материале ле-
нинградских музеев Г. Ф. Петровым изучалась 
проблема трансформации музея во времени 
и влияние на него политических и социально- 
экономических процессов [52]; роль музеев 
в формировании культурного пространства 
Петрограда–Ленинграда в 1917–1940 гг. до-
статочно тщательно проанализирована в дис-
сертационном исследовании А. Н. Воронко 
[12]; М. В. Девейкис рассмотрела периодиза-
цию развития музейного дела в северной сто-
лице [21].

Несмотря на отражение в научной ли-
тературе отдельных моментов, касающихся 
состояния музеев и их деятельности в дово-
енный период, следует констатировать недо-
статок научных исследований, посвященных 
данной теме. Имеющиеся публикации в основ-
ном описывают и характеризуют отдельные 
стороны работы музейных учреждений в рас-
сматриваемое время: взаимоотношения вла-
сти и музеев, влияние исторических событий 
на музеи и музейное строительство, процессы 
формирования культурного пространства му-

в системе управления музейной сетью Петрограда–Ленинграда. Установлено, что в течение 
изучаемого периода происходил процесс идеологической трансформации музейной отрасли и 
превращения музеев в орудие политической пропаганды.
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зейными учреждениями. В то же время вопро-
сы становления системы управления музей-
ным делом, ее структуры и причин постоянно-
го изменения затрагиваются лишь частично.

Исследование предпринимается в целях 
анализа музейной сети Петрограда–Ленин-
града в аспекте выявления ее количествен-
ного и качественного состава, определения 
динамики развития в 1917–1940 гг. и характе-
ристики изменений, происходивших в систе-
ме управления музеями города в этот период. 
Основной идеей анализа при этом является 
выявление ключевых компонентов структу-
ры музейной сети, их функций и ведомствен-
ной принадлежности.

Настоящее исследование основано на 
использовании широкого круга материалов: 
документов органов государственной власти, 
относящихся к 1917–1940 гг., а также законо-
дательных актов того времени, монографий 
и узкоспециализированных статей, посвящен-
ных истории музейного дела, официальных 
интернет- представительств музеев, новоо-
бразованных либо продолжавших свою дея-
тельность в изучаемый период и существую-
щих в настоящее время.

Исследовательская оптика базирует-
ся на использовании классических методов 
исторического исследования (диахронно-
го, сравнительно- исторического, историко- 
генетического, типологического и др.), при-
меняющихся на базе системно- исторического 
подхода, позволяющего закономерно связать 
процессы музейного строительства и раз-
вития музейной сети с магистральными со-
циальными и политическими изменениями, 
происходившими на государственном уровне. 
Немаловажное значение имело применение 
структурно- функционального анализа, по-
скольку каждое рассмотренное музейное уч-
реждение или орган управления музейным 
делом обладали своим набором целей, опре-
делявшим особенности их функционирования 
как в рамках сложившейся социокультурной 
системы в целом, так и, в частности, в структу-
ре музейной сети города.

В процессе работы были проанализи-
рованы данные о музейном строительстве, 
установлены факторы, влиявшие на данный 
процесс. Важным элементом анализа стало 

изучение особенностей формирования но-
вой музейной сети, а также выявление функ-
ционального назначения и места музеев в ее 
структуре.

Исследование призвано внести опреде-
ленный вклад в научное осмысление истории 
развития музейного дела в северной столице, 
а также в понимание процессов, происходя-
щих в централизованной системе управления 
музеями на фоне интенсивных социально- 
политических изменений, связанных с укре-
плением государственной власти на основе 
моноидеологии.

К началу XX в. в Российской империи му-
зей не просто превращается в социокультур-
ное пространство, но и становится неотъем-
лемой частью повседневной жизни общества. 
В это время появляются новые виды и типы 
музеев, спектр их деятельности расширяется 
[21, с. 66]. В музейных учреждениях проходят 
научные конференции, организуются курсы 
различной тематики, проводятся съезды и со-
брания, устраиваются выставки, осуществля-
ется научно- издательская, просветительская 
работа и др.

Таким образом, музейное пространство 
формируется, расширяется и превращается 
в центр притяжения научной, творческой и со-
зидательной мысли. Исследователи делают 
вывод, что именно в конце XIX — начале ХХ вв. 
музейная сеть Санкт- Петербурга окончатель-
но сформировалась [21, с. 66]. Стоит также от-
метить, что в это время было открыто больше 
музеев, чем во все другие периоды российской 
истории.

Октябрьская революция 1917 года обо-
значила изменение характера отношений 
между музейными учреждениями и новой 
государственной властью. Советский период 
развития музейного дела был неоднознач-
ным: происходящие в стране события и про-
цессы задавали новые цели, музейная сеть 
продолжала свое функционирование, подвер-
гаясь процессам кардинальной трансформа-
ции [11, с. 19]. Между тем с открытием новых 
музеев была сохранена историческая преем-
ственность со старыми музейными учрежде-
ниями [21, с. 66]. Так, в 1918 г. на основе Му-
зея старого Петербурга был учрежден Музей 
города, а в 1919 г. экспонаты Первой русской 
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театральной выставки (Панаевский театр, 
1908), которая показала необходимость созда-
ния театрального музея, дали начало Музею 
государственных театров [21, с. 66].

На рубеже 1910–1920-х гг. происходила 
смена социально- политических парадигм, что 
обусловило активный поиск новой музейной 
формы. Социально- экономические кризисы, 
вызванные Первой мировой и Гражданской 
вой нами, революционными событиями, в не-
простое для нашей страны время отразились 
на процессах музейного строительства. В ус-
ловиях новой социальной действительности 
музеям Петрограда необходимо было вносить 
свой вклад в «приобщение населения к куль-
турным ценностям в рамках развивающейся 
культурной революции» [Цит. по: 11, с. 38], то 
есть в фактическое перевоспитание населе-
ния в судьбоносный период смены эпох.

Музейная сеть Петрограда–Ленинграда 
в годы советской власти имела ряд особенно-
стей, обусловленных историческими события-
ми. К ним относились: объявление всех музеев 
и дворцов национализированными с последу-
ющим подчинением национальной музейной 
сети государственным управленческим струк-
турам, создание законодательства по регули-
рованию и функционированию музейной де-
ятельности, возникновение Государственного 
музейного фонда и многие другие реформы, 
по-разному повлиявшие на развитие музейно-
го дела.

Одной из отличительных черт исследуе-
мого периода является систематическое про-
ведение мероприятий, призванных консоли-
дировать музейное сообщество для решения 
общегосударственных задач и проблем раз-
вития музейной сферы. Так, в феврале 1919 г. 
в Петрограде прошла Первая Всероссийская 
музейная конференция [21, с. 66], в 1923 г. — 
совещание сотрудников 65 музеев Петрогра-
да и губернии и представителей Московского 
отдела музеев, и в 1924 г. — Первая конфе-
ренция музейных работников Центральной 
промышленной области [2, с. 55–56]. На этих 
съездах, собраниях и конференциях обсуж-
дались вопросы, касающиеся роли музеев 
в культуре и обществе, подготовки музейных 
кадров, функционирования реставрационных  
служб и пр.

Таким образом, для 1920-х гг. характерен 
активный процесс централизации музейного 
дела, завершение которого в основном при-
шлось на конец десятилетия. Была сформиро-
вана новая единая музейная сеть всей страны, 
в которую входили и музеи Ленинграда. При 
этом за период с 1917 г. по начало 1930-е гг. ко-
личество открытых музеев так и не превысило 
количество музейных учреждений, созданных 
во время правления Николая II. Наоборот, про-
слеживается тенденция закрытия или слия-
ние старых музеев в связи с идеологическими 
преобразованиями [22, с. 94].

Не стоит также забывать о том, 
что музеи выполняли не только научно- 
документационную, но и образовательно- 
воспитательную функцию. Государство ак-
тивно проводило разного рода эксперименты, 
искало нестандартные подходы [44, с. 2], орга-
низовывало выставки и массовые экскурсии 
с целью перевоспитания и формирования но-
вого трудового народа. Так, с целью культурно- 
революционного просвещения и «распростра-
нения правильных понятий революции и про-
паганды революционных идей» [Цит. по: 56, 
с. 77] в Петрограде–Ленинграде были откры-
ты: Музей революции (1919), Музей Красной 
армии (1920), Музей В. И. Ленина (1925) и не-
которые другие [21, с. 66]. Повсеместно при 
музеях открывались историко- бытовые от-
делы и даже целые музеи помещичьего быта 
для наглядной демонстрации «неправильно-
го» образа жизни старых социальных групп  
[2, с. 55].

В 1930-е гг. музейная сеть города Ленин-
града представляла собой строго унифициро-
ванную и регламентируемую партийными ор-
ганами систему. В этот период можно отметить 
сокращение или полное закрытие историко- 
бытовых музеев, историко- художественных 
музеев ансамблевого характера [39, с. 145] 
и многих других музейных учреждений, до 
этого функционировавших в городе. Происхо-
дят системные изменения, реализуются про-
тиворечивые эксперименты, которые нельзя 
охарактеризовать однозначно, осуществля-
ются многочисленные репрессии музейных 
работников и руководителей музеев. В этот 
период накапливается как положительный, 
так и отрицательный опыт развития музей-
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ной сети, при этом подобная двой ственность 
обусловливается рядом объективных (по-
литическая ситуация в стране: последствия 
гражданской вой ны, голод, разруха, дезорга-
низация системы управления) и субъектив-
ных (командно- административная система, 
эксперименты советского руководства и иде-
ологическое строительство, основанное на но-
вой шкале ценностей) факторов.

К 1 января 1941 г. музейная сеть РСФСР 
состояла из 626 музеев: 80 — в Москве, 60 — 
в Ленинграде, 486 — на местах [39, с. 146]. Дан-
ная статистика свидетельствует, что ленин-
градский сегмент был одним из крупнейших 
ее элементов и занимал второе место в стране. 
По другим источникам, относящимся к тому 
же времени, музейная сеть города на Неве 
была представлена следующими типами и ко-
личеством музеев: историко- революционные 
музеи (11), историко- бытовые (5) [12, с. 264–
266], музеи Академии наук (5), музеи вузов (2), 
музеи научно- исследовательских институтов 
(3), промышленные/заводские (3), художе-
ственные (3), исторические (2), антирелиги-
озные (2), естественнонаучные/исторические 
(6), сельскохозяйственные (2), медицинские 
(3), театральные (2), литературные (2), педа-
гогические (1), технические (4), торговые (1), 
военные (2), краеведческие (1), мемориаль-
ные (2), дворцы- музеи (1), пригородные (3) 
[12, с. 244].

В связи с переходом от одной формации 
к другой в новых сложных исторических усло-
виях, сменой одной социально- политической 
и социокультурной парадигмы на другую 
(полностью противоположную) ощутимо про-
является противоречивость тенденций раз-
вития отрасли, активно осуществляется по-
иск новых форм музейной работы. С учетом 
упомянутых факторов, влиявших в том числе 
на структурно- организационные процессы, 
нельзя считать типологию количества музе-
ев точно определенной. Так, к примеру, Музей 
Первого кадетского корпуса вмещал в себя 
абсолютно разные по тематическому профи-
лю экспозиционные фрагменты: рельефный 
план Бородинского поля (изготовленный ка-
детами в 1814 г.), старинная обстановка по-
коев первого хозяина дворца светлейшего 
князя А. Д. Меншикова, работы, выполненные 

собственноручно Петром Великим, коллек-
ция римских монет, медалей и пр. [12, с. 43]. 
Такой музей можно отнести сразу к несколь-
ким типам: историческому, военному или же 
историко- бытовому. Подобного рода собрания 
разных тематических профилей в одном му-
зее представляли собой Михайловский замок, 
Военно- морской музей, Музей Красной Армии 
и др. Поэтому у разных исследователей дан-
ные о профиле, типе, количестве музеев мо-
гут варьироваться, так как это зависит от из-
бранных принципов и критериев составления 
классификации.

Музейная сеть города Ленинграда 1930-х 
гг. для наглядности и простоты восприятия 
была представлена по принципу профильной 
классификации с опорой на специализиро-
ванную литературу и карту «Музеи Ленингра-
да. 1940 г.» (см. Дополнительные материалы, 
рис. 1) [12, с. 267].

Профильная классификация представ-
лена в таблицах (см. Дополнительные матери-
алы, табл. 1–11), отражающих следующие ос-
новные моменты: годы существования музея, 
функциональное назначение и место в струк-
туре управления, профиль и тип музея, адрес, 
название в предвоенное десятилетие. При соз-
дании таблиц более пристальное внимание 
уделялось процессам, происходившим в пред-
военное десятилетие. Кадровая составляющая 
не входила в состав рассматриваемых характе-
ристик, поскольку данная проблема, являясь 
достаточно многогранным и самостоятель-
ным аспектом развития музейной отрасли 
северной столицы, должна очевидно служить 
темой отдельного научного исследования.

Обобщая сказанное, отметим, что 
в предвоенное десятилетие самой большой 
по количеству, качеству и вниманию со сто-
роны советской власти при музейном стро-
ительстве стала совокупность из 11 музеев 
историко- революционного профиля (табл. 1). 
Главным образом они были представлены ме-
мориальными квартирами В. И. Ленина и дру-
гих вождей революции. На основе материала 
таблиц можно заключить, что следующую по 
численности позицию занимают природо-
ведческие (естественнонаучные) (табл. 6) и 
технико- экономические музеи (табл. 7) — по 
8 учреждений в каждой профильной группе. 
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На третьей позиции расположились музеи 
историко- бытового профиля (5 учреждений) 
(табл. 3). В то же время уникальными по сво-
ему содержанию и достаточно редкими явля-
лись педагогический (табл. 10), литератур-
ный (табл. 4), художественные (табл. 2), об-
щенаучный (табл. 11), театральный и музей 
цирка (табл. 5), здравоохранения (табл. 9)  
и некоторые другие музеи Ленинграда 
(табл. 8).

О количественной динамике разви-
тия музейной сети Ленинграда в рассматри-
ваемый период может дать представление 
следующий ряд цифр: в 1917 г. Городская 
музейная сеть включала 57 музеев, 1922 г. — 
119, 1925 г. — 64, 1928 г. — 69, 1932 г. — 38, 
1934 г. — 56, 1940 г. — 47 музеев [12, с. 43]. При 
этом в управленческом смысле в разные годы 
музеи относились к различным ведомствам. 
Так, к примеру, большинство музеев входило 
в систему Наркомпроса [37], однако к 1920 г. 
они передаются в созданные специальные уз-
копрофильные органы: Главный комитет по 
делам музеев и охране памятников искусства, 
старины и природы (1920–1930) и Главный 
политико- просветительский комитет (1920–
1930). Выглядела иерархия управления в му-
зейной сети следующим образом:

1. Народный комиссариат Про-
свещения РСФСР (1917–1946)

1.1.	 Академический	 центр при 
Наркомпросе РСФСР (1921–1925), в составе 
которого среди прочих структур было созда-
но Главное управление научными, научно- 
художественными и музейными учрежде-
ниями (Главнаука), действовавшее в период 
с 1918 по 1933 гг. под разными наименовани-
ями и выполнявшее разные функции [17]. Со-
ставной частью, сектором при Главнауке стал 
Главный комитет по делам музеев и охране 
памятников искусства, старины и природы 
(Главмузей) (1920–1930) [38, с. 34].

1.2. Главный политико- 
просветительский комитет при Наркомпро-
се РСФСР (Главполитпросвет) (1920–1930) 
(с 1930 г. — сектор массовой работы при Нар-
компросе РСФСР).

В то же время имелись подведомствен-
ные и даже закрытые музеи, прикрепленные 
к научным учреждениям или профильным ве-

домствам. Подробнее они были рассмотрены 
в вышеприведенной классификации.

Созданием Главмузея завершается про-
цесс формирования органов музейного управ-
ления как в центре, так и в губерниях и обла-
стях (в частности, и в Ленинграде). Главмузей 
как ведущий музейный отдел Главнауки ста-
новится в 1920-е гг. единственным органом, 
курирующим все музеи, подведомственные 
Наркомпросу. Между тем ряд музеев находил-
ся в введении отраслевых наркоматов и дру-
гих органов власти, а Народный комиссариат 
просвещения из-за нехватки ресурсов пере-
стал играть ключевую роль в управлении му-
зейной отраслью [37].

В то же время необходимо отметить, что 
в 1930-х гг. в связи с характерными для это-
го десятилетия политическими процессами 
происходит реорганизация системы управ-
ления, затронувшая как Наркомпрос, так 
и другие органы власти. Уже в 1930 г. была 
упразднена Главнаука и находившийся в ее 
структуре Главмузей [37], музеи определяют 
в состав научного сектора при Наркомпросе 
и только в 1933 г. в структуре комиссариата 
просвещения был воссоздан музейный отдел 
(с 1939 г. — музейно- краеведческий отдел при 
Наркомпросе РСФСР) [58, с. 553]. В 1936 г. был 
организован Всесоюзный комитет по делам 
искусств, в его ведение перешли художествен-
ные, музыкальные и театральные музеи [37]. 
Значительная часть музеев находилась под ру-
ководством Академии наук СССР, музеи, посвя-
щенные жизни и деятельности В. И. Ленина, 
непосредственно подчинялись ЦК ВКП(б).

В период 1930–1940-х гг. происходит не-
сколько серьезных изменений, самыми важ-
ными из которых следует считать распад цен-
трализованного аппарата управления музея-
ми, созданного в 1920-е гг. (музеи оказались 
в ведении различных наркоматов, ведомств 
и др.), игнорирование музейной специфики, 
кадровые репрессии [37], отток руководящих 
кадров из музеев в различные ведомства [58, 
с. 552].

В данной статье впервые показана эво-
люция музейной сети Петрограда–Ленингра-
да в структуре управления в период с 1917–
1940 гг. Для системного восприятия состояния 
и динамики развития городской музейной 

Наследие Веков                 
www.heritage-magazine.com                                                     2023 № 4

81

Т. М. Салимурзаев = Особенности формирования музейной сети Петрограда...



сети в рассматриваемый период впервые соз-
даны таблицы, в развернутом виде отражаю-
щие профильную классификацию музейных 
учреждений.

Проанализировав особенности форми-
рования новой музейной сети Петрограда–Ле-
нинграда в довоенный период, можно сделать 
следующие выводы.

1. Музейная сеть города в 1920-е гг. в ос-
новном была представлена музеями быта, ко-
торые использовались для демонстрации по-
мещичьего и царского образа жизни с целью 
его противопоставления интересам и чаяни-
ям народа и как фактор подтверждения и обо-
снования необходимости революционных 
перемен. Музеи формируют представления 
народа о «правильном образе жизни» и не-
обходимости построения социалистического 
государства.

2. В 1930-е гг. музейная сеть в связи 
с прекращением огульного отрицания про-
шлого начинает формироваться в историко- 
революционном направлении, создавая образ 
Ленинграда как «колыбели революции». При 
этом в 1930-х гг. самыми яркими проектами, 

входящими в музейную сеть, стали Филиал 
Музея Революции Петропавловская крепость, 
Музей В. И. Ленина в Мраморном дворце и Му-
зей С. М. Кирова в бывшем особняке балерины 
М. Кшесинской.

3. Музейная сеть в 1930-е гг. окончатель-
но трансформируется, музеи превращаются 
в центры идеологической борьбы, главной 
целью которых является воспитание нового 
типа личности, «нового человека», гражда-
нина советского государства. Музейная сеть, 
концентрируя в себе разные виды и типы му-
зеев, к 1940-м гг. окончательно берет на себя 
эту миссию, пропагандируя социалистиче-
ский строй и его преимущества.

Результаты исследования могут по-
ложить начало более масштабному анализу 
особенностей становления музейной сети 
Петрограда–Ленинграда в постреволюцион-
ный период. В дальнейшем также возможно 
детальное изучение процессов изменения 
функционального назначения музеев, а также 
исследование кадровых аспектов проблемы 
и вклада отдельных личностей в развитие му-
зейной отрасли города.

Дополнительные материалы 
Supplementary Materials

№ Сеть музеев: название 
и адрес

Период 
деятельности

Функциональное 
назначение

Место в структуре 
музейной сети

1. Музей В. И. Ленина 
(Ленинградский филиал) 
– Мраморный дворец – 
ул. Халтурина, 5.

1936–1992 Идеологический музей, 
посвященный создателю 
советского государства 
В. И. Ленину [61, с. 643].

Напрямую починялся 
Центральному музею В. И. 
Ленина в Москве, а тот, в 
свою очередь, находился в 
ведении ЦК ВКП(б).

2. Квартира-музей 
В. И. Ленина – 
ул. Сердобольская, 1.

1938–1992 Мемориальные квартиры 
и кабинеты, связанные с 
жизнью и деятельностью 
В. И. Ленина, выполняли 
идеологическую и 
просветительскую функцию. 
Сеть мемориальных музеев 
В. И. Ленина была самой 
разветвленной и активной 
в деле строительства 
социалистического 
государства. 

Сеть мемориальных музеев, 
являвшихся филиалами 
Государственного музея 
революции РСФСР 
(Ленинград), с 1937 г. была 
передана Центральному 
музею В. И. Ленина 
(Москва) [29]. 

Таблица 1
Музеи Ленинграда в 1930-е годы. Историко-революционные музеи

Table 1
Museums of Leningrad in the 1930s. Historical and revolutionary museums
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3. Квартира-музей В. И. 
Ленина – ул. Советская, 
17-а.

1938 – по н. в. 

4. Квартира-музей В. И. 
Ленина – ул. Херсонская, 
5/7.

1938–1991 

5. Квартира-музей В. И. 
Ленина – наб. реки 
Карповки, 32.

1938–1991

6. Квартира-музей В. И. 
Ленина – ул. Ленина, 
48/9.

1927–1992 

7. Квартира-музей В. И. 
Ленина – пер. Ильича, 74.

1938 – по н. в.

8. Музей и комнаты В. И. 
Ленина в Смольном – 
пр. Смольный, 1.

1927 – по н. в.  

9. Государственный музей 
революции РСФСР – наб. 
Дворцовая, 34.

1920–1947 

статус

измен. 

Главные функции –
идеологическая и научно-
исследовательская, цели 
описывались так: «живой 
организм, лаборатория 
революционной мысли» [3, 
с. 8], «первый в мире музей 
по марксизму» [Цит. по: 57, 
с. 49].

В ведении Наркомпроса 
[24].

10. Петропавловская 
крепость – филиал 
Государственного музея 
революции РСФСР – пл. 
Революции.

1924 – статус 
изменен

Идеологическая функция 
с целью увековечить 
события и деятелей русской 
революции на основе 
музеефикации комплекса 
исторических тюрем: 
«страшная тюрьма царского 
самодержавия» [63].

Филиал Государственного 
музея революции РСФСР 
[63].

11. Музей С. М. Кирова – ул. 
Куйбышева, 2/4.

1936 – статус

измен. 

Создавался с целью 
правильного 
идеологического 
просвещения граждан [30].

До 1943 г. находился в 
ведении Ленсовета, а затем 
Ленинградского Обкома 
КПСС [30].

Таблица 2
Музеи Ленинграда в 1930-е годы. Художественные музеи

Table 2
Museums of Leningrad in the 1930s. Art museums

№ Сеть музеев: название 
и адрес

Период 
деятельности

Функциональное 
назначение

Место в структуре 
музейной сети

1. Государственный 
Эрмитаж – наб. 
Дворцовая, 36.

1917 – по н. в. Идеологическая функция, 
научно-художественное 
просвещение [52, 
с. 264], а также охрана и 
пополнение предметами, 
представляющими для 
народа художественную и 
историческую ценность.

В ведении Наркомпроса, 
с 1936 г. – Всесоюзного 
комитета по делам 
искусств при СНК СССР 
(функционировал в 1935–
1953 гг., предшественник 
Министерства культуры 
СССР) [52, с. 264]. 

2. Государственный 
Русский музей – 
ул. Инженерная, 4/2.

1898 – по н. в. 

3. Учебно-показательный 
музей скульптуры 
и архитектуры 
Всероссийской Академии 
художеств – наб. 
Университетская, 17.

1757 – по н. в. На академию возлагалась 
«почетная роль в деле 
создания, укрепления и 
развития пролетарской 
культуры» (По данным С. М. 
Грачёва [15, с. 84–85], [Цит. 
по: 50]. 

Отдать в «ведение 
Наркомпроса Академию 
художеств» [54]. 
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Музей делал ВАХ 
мощным культурным 
центром, дополняя 
работу  образовательного 
учреждения по подготовке 
художественных кадров 
СССР [15, с. 103]. 

Таблица 3
Музеи Ленинграда в 1930-е годы. Историко-бытовые музеи

Table 3
Museums of Leningrad in the 1930s. History and everyday life museums

№ Сеть музеев: название 
и адрес

Период 
деятельности

Функциональное 
назначение

Место в структуре 
музейной сети

1. Государственный 
музей этнографии – 
ул. Инженерная, 4/1.

1934 – по н. в. С 1934 г. этнографический 
отдел при Русском 
музее стал отдельным 
Музеем этнографии [19]. 
По мнению идеологов 
коммунистической 
власти, «в советском 
контексте утверждение 
классового происхождения и 
использование этнографии 
в качестве идеологического 
орудия составляет весомый 
аргумент легитимации» 
[Цит. по: 7, с. 168].

В ведении Наркомпроса  
[26, с. 127]. 

2. Музей Института 
этнографии 
Академии наук СССР – 
наб. Университетская, 3.

1933 – по н. в. Занимался «изучением нового 
быта, социалистического 
строительства, культуры 
и быта колхозников / 
рабочих, наконец, изучением 
современности» [27], то есть 
его функцией было изучение 
культуры и общественной 
жизни. 

В 1933 г. превратился в 
ведомственный музей 
Института антропологии 
и этнографии АН СССР. В 
связи с открытием в 1943 
г. в Москве головного 
подразделения стал его 
отделением в Ленинграде 
[27]. 

3. Музей истории религии 
Академии наук СССР (б. 
Казанский собор) – пл. 
Плеханова, 2.

1932–2000 Главные задачи – 
атеистическая пропаганда и 
атеистическое воспитание 
[22]; внедрение повсеместно 
государственного атеизма. 
Оба музея стали научно-
исследовательскими 
учреждениями, которые, 
помимо пропаганды, 
занимались изучением 
истории религиозных 
культов у разных этносов 
(преимущественно Музей 
истории религии АН) [11, 
с. 25] и «распространением 
основ научно-
материалистического 
мировоззрения» с 
естественнонаучным 
обоснованием 
(преимущественно 
Государственный 
антирелигиозный музей)  
[18, с. 114]. 

Входил в систему музеев 
Академии наук [11, с. 25]. 

4. Государственный 
антирелигиозный музей 
(б. Исаакиевский собор) 
– пл. Воровского.

1931–1991 Подчинялся 
Ленинградскому отделу 
народного образования 
Наркомпроса [18, с. 114]. 
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5. Музей строительства и 
городского хозяйства 
(Музей города) – наб. 
Красного Флота, 44.

1918 – по н. в. В 1920-е гг. Петроград–
Ленинград переживал 
реформу перевода жилфонда 
из частной собственности 
в коллективную. Музей 
был призван содействовать 
обучению жилтовариществ 
сохранять домовое 
хозяйство [11, с. 21]. К 1931 г. 
концепция музея претерпела 
изменения – главной 
задачей стало показать 
«конкретно превращение 
Ленинграда в образцовый 
социалистический город», 
что и отразилось в 
названии, которое стал 
носить музей с 1932 г. – 
«Музей социалистической 
реконструкции города» [11, 
с. 22]. 

В августе 1920 г. перешел 
из ведения Наркомпроса 
в ведение Откомхоза – 
Отдела коммунального 
хозяйства [11, с. 21].

Таблица 4
Музеи Ленинграда в 1930-е годы. Литературные музеи

Table 4
Museums of Leningrad in the 1930s. Literary museums

№ Сеть музеев: название 
и адрес

Период 
деятельности

Функциональное 
назначение

Место в структуре 
музейной сети

1. Литературный музей 
Института литературы 
(Пушкинский дом) – 
наб. Тучкова, 2.

1905 – по н. в. Осуществлял «деятельность 
научно-популярного 
характера, в том числе 
организация постоянных и 
временных выставок» [1, с. 
282], имел целью создание 
«особого литературного 
пантеона, где бы собирались и 
хранились реликвии русских 
писателей XIX в.» [Цит. по: 1, с. 
279], а также формирование 
системы и сети литературных 
музеев по всей стране 
(активное участие, 
консультации, помощь и др.) .

В 1930 г. Пушкинский 
дом в результате 
«преобразований» стал 
институтом и при этом 
не функционировал 
как музей, входя в 
систему учреждений 
Академии наук и 
являясь ведомственным 
учреждением [34].

Таблица 5
Музеи Ленинграда в 1930-е годы. Музеи музыки и цирка

Table 5
Museums of Leningrad in the 1930s. Music and circus museums

№ Сеть музеев: название 
и адрес

Период 
деятельности

Функциональное 
назначение

Место в структуре 
музейной сети

1. Ленинградский 
театральный музей – ул. 
Зодчего Росси, 2/6.

1918 – по н. в. Не только просветительский 
центр Ленинграда, но и ядро 
культурной жизни. В его 
стенах проходили выставки, 
концерты, вечера, лекции, 
читки сценариев. Его активно 
развивали М. А. Чехов,  
В. Э. Мейерхольд, 
В. В. Маяковский, 
С. М. Волконский и др. [55]. 

В 1918–1929 гг. – в ведении 
Наркомпроса, а в 1930 г. – в 
ведении Академического 
театра драмы, в свою 
очередь, подчинявшегося 
Управлению по делам 
искусств (с 1933 г. 
закрылся и открылся 
вновь в 1940 г.) [31].
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2. Музей цирка – наб. реки 
Фонтанки, 3.

1928 – по н. в. Был создан для собирания и 
систематизации материала, 
изучения и анализа истории 
цирка [48]; для воспитания 
«по собранным материалам и 
изысканиям по ним, молодого 
советского поколения 
артистов цирка и эстрады» 
[49], то есть музей был 
научным и методическим 
центром. 

В 1928–1931 гг. 
в подчинении 
Центрального управления 
государственными 
цирками при театральном 
отделе Наркомпроса 
РСФСР. С 1931 г. входит 
в Государственное 
объединение 
музыкальных, эстрадных 
и цирковых предприятий 
(вместо ЦУГЦ), в его 
цирковое управление в 
системе Главискусств 
при Наркомпросе РСФСР. 
С 1936 г. переходит в 
Главное управление 
цирками (вместо ГОМЭЦ) 
Комитета по делам 
искусств при Совнаркоме 
СССР [9].

Таблица 6
Музеи Ленинграда в 1930-е годы. Природоведческие музеи

Table 6
Museums of Leningrad in the 1930s. Natural history museums

№ Сеть музеев: название 
и адрес

Период 
деятельности

Функциональное 
назначение

Место в структуре 
музейной сети

1. Центральный научно-
исследовательский 
геологоразведочный 
музей им. академика 
Ф. Н. Чернышева – 
Васильевский остров, 
пр. Мусоргского, 72б.

1882 – по н. в. С 1935 г. – научно-
исследовательский и 
просветительский музей 
[32]. По мнению директора, 
академика П. И. Степанова, 
в задачи музея входило: 
«Во-первых, знакомить 
специалиста геолога и 
разведчика недр со всем 
тем, что сделано в изучении 
геологического строения 
территории страны и 
горных богатств; во-
вторых, помогать созданию 
новых кадров геологов 
разведчиков; в-третьих, 
широко популяризировать 
геологоразведочные 
знания среди трудящихся 
масс, вовлекая их в 
исследовательскую работу» 
[32].

В ведении Главного 
геологического 
управления при ВСНХ СССР 
[66]. 

2. Горный музей – 21 
линия Васильевского 
острова, 2.

1773 – по н. в. В первую очередь служил 
учебным целям Горного 
института, активно занимался 
научно-исследовательской 
работой, пополнением 
коллекций, проводил 
экспедиции и др. [8, с. 38].

В ведомстве Наркомпроса 
(в период с 1922–1926 
гг. подчинялся, отдельно 
от Горного института, 
Петроградскому 
отделению Главмузея 
Наркомпроса) [8, с. 34]. 

3. Музей почвенного 
института АН СССР – 
Васильевский остров, 
пр. Биржевой, 6.

1904 – по н. в. Поддержка целей института 
(выход с/х из кризиса) 

[25, с. 8] и форпост для 
популяризации научных 
знаний.

В ведении Академии наук 
СССР при Наркомпросе [25, 
с. 7]. 
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4. Государственный 
центральный 
географический музей – 
ул. Красная, 60.

1919–1941 Активно организовывал 
выставки, которые смогли 
увидеть десятки тысяч 
человек, даже был объявлен 
«ударным». Через музей 
прошли все школьники 
Ленинграда и масса 
экскурсантов [53].

В ведении НКП, а с 1938 
г. с целью реорганизации 
передан в прямое 
подчинение ученому 
совету ЛГУ [20].

5. Музей Арктики – ул. 
Марата, 24.

1930 – по н. в. Научный центр по изучению  
и решению полярных 
проблем. Новая организация 
придала мощный импульс и 
развитию музея [64].

В ведении Главного 
управления Северного 
морского пути при СНК 
СССР (Главсевморпуть) 
[33].

6. Ботанический музей 
Академии наук СССР – 
Аптекарский остров, 
ул. Песочная, 2.

1713 – по н. в. В 1930-е гг. активно решал 
научно-практические 
проблемы населения: 
продовольствия, 
промышленности и получения 
лекарств [28].

В ведении Академии наук 
СССР при Наркомпросе [17, 
с. 35] (до 1930 г. входил 
в систему Народного 
комиссариата земледелия 
РСФСР) [16, с. 36].

7. Музей Зоологического 
института АН СССР – 
наб. Университетская, 1.

1832 – по н. в. Исследование зоологии 
СССР и сопредельных 
государств, проведение 
экспедиций и пополнение 
коллекций, популяризация 
зоологии среди широких 
слоев населения, 
создание лабораторий 
(энтомологической и 
технической).  Библиотека 
составляла 30 000 томов  
[60, с. 21].

В ведении Академии наук 
СССР при Наркомпросе [60, 
с. 20]. 

8. Лензоосад – 
Александровский парк, 
1.

1865 – по н. в. С 1918 г. – научно-
просветительское 
учреждение. В эти годы 
была собрана научная 
библиотека, проводилась 
исследовательская работа, 
отправлялись научные 
экспедиции. Для развития 
молодежи в 1929 г. был создан 
Кружок юных зоологов, 
который успешно подготовил 
большое количество биологов 
[42].

С 1923 г. в ведении Отдела 
коммунального хозяйства 
[42].

Таблица 7
Музеи Ленинграда в 1930-е годы. Технико-экономические музеи

Table 7
Museums of Leningrad in the 1930s. Techno-economic museums

№ Сеть музеев: 
название и адрес

Период 
деятельности

Функциональное 
назначение

Место в структуре 
музейной сети

1. Артиллерийский 
исторический 
музей РККА – 
Петропавловская 
крепость, Кронверк.

1703 – по н. в. «Ныне Артмузей ставит себе 
задачей отразить в музейных 
памятниках не столько общий 
исторический ход вооружения, 
как, главным образом, ход 
развития артиллерийской 
техники, в продуктах 
производства коей часто 
отражаются ценные идеи 
русского рабочего и техника, 
предугадывающего нередко за 
много лет достижения в этой

С 1918 по 1922 гг. в 
ведении Главного 
артиллерийского 
управления, с 1922 
г. состоял при 
Артиллерийском 
комитете ГАУ. 
Политическое управление 
музеем осуществляло 
Политуправление ЛВО [12]. 
В то же время подчинялся

Т. М. Салимурзаев = Особенности формирования музейной сети Петрограда...
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области Запада» [4, с. 8] [Цит. 
по: 6, с. 29].

Петроградской секции 
военно-исторических 
музеев при Главмузее 
НКП (ситуация двойного 
подчинения сохранялась 
только до 1931 г.) [6, с. 28].

2. Центральный военно-
морской музей 
Военно-морского 
флота СССР – 
Васильевский остров, 
здание б. Фондовой 
биржи – пл. Биржевая, 
4.

1939 – по н. в. (в 
другом здании с 
2013 г.)

ВНМ энергично 
пропагандировал историко-
революционный отдел, 
популяризировал историю 
Красного флота, начиная с 
Октябрьской революции, 
и в то же время подробно 
останавливался на 
Петровской деятельности [12, 
с. 79]. 

С 1920-х гг. стал 
подчиняться Главному 
политическому 
управлению Морских сил 
РККА [43].

3. Ленинградский музей 
железнодорожного 
транспорта – ул. 3 
июля / Садовая, 50.

1813 – по н. в. Служил не только учебным 
целям института, но 
и пополнял фонды, 
ремонтировал модели и 
создавал новые экспозиции. 
Активно вел культурно-
просветительскую работу: 
были созданы павильоны-
филиалы в двух крупных 
парках города, проводились 
передвижные выставки и 
другие мероприятия [36].

С 1933 г. подчинение 
непосредственно 
Наркомпуть СССР, но 
уже в 1938 г. музей 
опять перешел в ведение 
Ленинститута инженеров 
железнодорожного 
транспорта [36].

4. Ц е н т р а л ь н ы й 
музей связи – 
пер. Почтамтский, 4.

1872 – по н. в. Научно-технический музей, 
отражающий историю 
почты и знаков почтовой 
оплаты. Музей также стал 
центром популяризации 
научно-технических знаний 
о видах электросвязи. 
Хорошим подспорьем для 
пропаганды этих знаний был 
архивный фонд А. С. Попова и 
раритетные экспонаты всех 
видов электросвязи [45]. 

С 1918 г. находился 
в ведение почто-
телеграфного ведомства 
Советской России (1923–
1932 гг. – Наркомпочтель 
РСФСР). Политические 
веяния в 1933 г. сделают 
музей структурным 
п о д р а з д е л е н и е м 
М о с к о в с к о г о 
«Центрального Дома 
Техники Связи» [5].

5. Л е н и н г р а д с к и й 
дом техники 
машиностроения – пр. 
25 Октября / Невский, 
58.

1924–1991 «Дом научно-технической 
пропаганды» – центр по 
изучению и распространению 
передового технического 
опыта [23].

Курировал Наркомтяжпром 
СССР [10, с. 24].

6. Постоянная выставка 
дома Лен. техники 
Наркомфлота – наб. 
Красного Флота, 8.

1924–1947

7. Музей 
Государственного 
фарфорового завода 
им. Ломоносова – пр. 
Володарского, 3/5.

1744 – по н. в. Главная задача –производить 
«агитационный фарфор 
в высоком смысле этого 
слова – революционный по 
содержанию, совершенный 
по форме, безупречный по 
техническому исполнению» 
[51].

С 1918 г. 
национализированное 
предприятие находится в 
ведение Наркомпроса [51].

8. Центральная выставка 
науки, техники и 
культуры – ЦПКО им. 
С. М. Кирова.

1934–1935 После революции с 1918 по 
1929 гг. в парке во дворце 
был открыт музей истории и 
быта, после его закрытия весь 
Елагин остров стал парком 
культуры и отдыха [67]. В 
1930-е гг. там проходила 
«Центральная выставка

С 1932 по 1938 гг. 
курировало Управление 
Ленинградскими и 
пригородными дворцами-
музеями и парками 
Ленсовета. А с 1938 
г. функции передают 
созданному в том же
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 науки, техники и культуры» 
[59, с. 27], то есть парк стал 
центром культурно-массовых 
событий, направленных 
на популяризацию науки, 
техники и культуры [35]. 

году Управлению 
культурно-
просветительными 
предприятиями Ленсовета 
[62].

Таблица 8
Музеи Ленинграда в 1930-е годы. Сельскохозяйственные музеи

Table 8
Museums of Leningrad in the 1930s. Agricultural museums

№ Сеть музеев: название 
и адрес

Период 
деятельности

Функциональное 
назначение

Место в структуре 
музейной сети

1. Государственный музей 
социалистического 
сельского хозяйства – 
пер. Соляной, 9б.

1859–1942 Музей с/х профиля лучше 
всего мог пропагандировать 
социалистическую культуру. 
Он активно использовал 
современные музейные 
технологии, в залах на 
холостом ходу показывались 
с/х техника – комбайны, 
сеялки и др. Подобного не 
было даже в московских 
музеях [11, с. 24–25].

В ведении Наркомпроса 
РСФСР [65].

2. Сельскохозяйственная 
выставка при Областном 
Доме крестьянина – 
пр. Смольный, 1.

1940

Таблица 9
Музеи Ленинграда в 1930-е годы. Музеи здравоохранения

Table 9
Museums of Leningrad in the 1930s. Healthcare museums

№ Сеть музеев: название 
и адрес

Период 
деятельности

Функциональное 
назначение

Место в структуре 
музейной сети

1. Музей здравоохранения 
Ленинградского 
дома санитарной 
культуры – ул. Ракова / 
Итальянская, 25.

1919 – по н. в. Пропаганда ЗОЖ, 
сохранение генофонда 
нации, актуализация 
вопросов общественного 
здоровья, профилактика 
наиболее распространенных 
заболеваний. Отвечая 
вызовам времени, проводил 
санитарно-просветительскую 
работу и благодаря 
ей успешно выполнил 
противоэпидемические и 
санитарно-оздоровительные 
действия [40, с. 58–59].

Входил в систему 
Комиссариата 
здравоохранения РСФСР 
[47].

2. Музей эволюции 
нервной системы 
и сравнительной 
психологии им. 
В. М. Бехтерева – 
Петроградская сторона, 
ул. Петровская, 3а.

1918 – по н. в. Музей при 
Психоневрологическом 
институте, созданный 
В. М. Бехтеревым, помогал 
институту в изучении 
детской психологии, 
дефектологии и проявлений 
беспризорности [12, с. 167], 
вопросов трудоемкости 
работ лиц, занятых на 
промышленных предприятиях 
и деятелей интеллигентных 
профессий [12, с. 168]. Также 
занимался образовательной 
и научно-просветительской 
деятельностью [12, с. 167]. 

В 1929 г. В. М. Бехтерева 
на посту директора 
института заменил 
В. П. Осипов, который 
сумел переподчинить 
институт комиссариату 
здравоохранения [12, 
с. 172] (до 1929 г. – в 
ведении НКП). 
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3. Музей Государственного 
рентгенологического, 
радиологического и 
ракового института – ул. 
Рентгена, 6.

1921–1995 Радиевый институт имел 
главную задачу в 1920-е 
гг. – поиск месторождений 
и создание радиевой 
промышленности в СССР, а в 
1930–1940-е гг. способствовал 
быстрому становлению 
атомной отрасли в СССР. 
Музей был закрытым, помогал 
институту и обслуживал 
только его персонал [13].

В ведении Наркомпроса 
[13].

Таблица 10
Музеи Ленинграда в 1930-е годы. Педагогические музеи

Table 10
Museums of Leningrad in the 1930s. Educational museums

№ Сеть музеев: название 
и адрес

Период 
деятельности

Функциональное 
назначение

Место в структуре 
музейной сети

1. Государственный музей 
народного образования 
– наб. реки Фонтанки, 
10.

1918 – по н. в. Активный участник 
строительства народного 
образования. Педагогические 
музеи являлись хорошим 
подспорьем и выполняли 
немалую работу в деле 
всеобщего образования 
как детей, так и взрослых 
[11, с. 24]. Занимался также 
атеистической пропагандой 
на основе учения Ч. Дарвина 
[41, с. 20].

В ведении Наркомпроса [11, 
с. 24].

Таблица 11
Музеи Ленинграда в 1930-е годы. Общенаучные музеи

Table 11
Museums of Leningrad in the 1930s. General scientific museums

№ Сеть музеев: название 
и адрес

Период 
деятельности

Функциональное 
назначение

Место в структуре 
музейной сети

1. Дом занимательной 
науки –Шереметьевский 
дворец – наб. реки 
Фонтанки, 34. 

1926–1931; 1935 
– по н. в. 

В 1935 г. на месте музея 
быта был открыт Дом 
занимательной науки. 
Главной его целью была 
пропаганда науки в игровой 
форме, как для взрослых, так 
и для детей. Работало более 
100 кружков, сотрудники 
активно «экспортировали» 
науку в школу, на заводы, в 
воинские части. Проводились 
диспуты, олимпиады, 
конкурсы [46, с. 173]. 

В подчинении 
управления культурно-
просветительскими 
предприятиями 
Ленсовета [12, с. 67] (в 
1932–1938 гг. – одна из 
организаций, руководившая 
учреждениями культуры 
наравне с Управлением 
по делам искусств. Они 
подчинялись союзному 
Комитету по делам 
искусств при СМ РСФСР и 
Ленгорисполкому) [14, с. 
91].
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Рис.1. 
Карта «Музеи Ленинграда, 1940 г.» [12, с. 267]

Fig.1. 
Map “Museums of Leningrad, 1940” [12, p. 267]
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Abstract. The work serves the aim of establishing the quantitative and qualitative composition 
of the museum network of Petrograd–Leningrad in 1917–1940, determining the dynamics of its 
development, and identifying changes that took place in the museum management system during 
this period. Documents and legislative acts, research on the history of museum affairs, data from 
Internet sites of current museums that operated or emerged during the period described were used. 
The research optics is based on the use of classical methods of historical research (diachronic, com-
parative-historical, historical-genetic, typological, etc.), applied on the basis of a systemic-historical 
approach; the use of structural-functional analysis was also significant. The processes characteristic 
of the development of the museum sphere of the northern capital during the period under review are 
considered. The lack of a clear thematic profile in some museums is emphasized. The author classi-
fies museums in the form of tables, developed mainly on the material of the 1930s and reflecting, in 
particular, the functional purpose of museums and their place in the management structure. Changes 
in the management system of the Petrograd–Leningrad museum network are analyzed. The city’s mu-
seum network in the 1920s was mainly represented by museums of landowner life, which were used 
to contrast the lifestyle of the former elite with the interests and aspirations of the people, as well 
as a material confirmation of the need for revolutionary changes. In the 1930s, the largest in terms 
of quantity, quality and attention from the Soviet government during museum construction was the 
group of historical and revolutionary museums, represented by memorial apartments of Lenin and 
other leaders of the revolution. The second largest group was natural history (natural science) and 
techno-economic museums; the third largest group was history and everyday life museums. Thus, 
during the period under study, the museum network was developing in a historical-revolutionary 
direction, the city’s museum industry was ideologically transforming and becoming an instrument of 
political propaganda. The museum management system was constantly reorganized; its features were 
the collapse of the museum management apparatus created in the 1920s, the ignorance of museum 
specifics, personnel repressions, and the outflow of management personnel from museums to various 
departments.

Keywords: Petrograd, Leningrad, Leningrad museums, Glavmusey, People’s Commissariat for Edu-
cation, museum network, museum construction, museum management system.
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