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Остафьево в 1920-е годы:  
роль П. С. Шереметева  
в изучении и сохранении 
усадебных коллекций 
DOI 10.48466/5189.2023.28.11.003
Т. А. Егерева1

На основе архивных документов в статье рассматривается бытование уса-
дебных коллекций в музее «Остафьево» в 1920-е гг. в трех аспектах. Во-первых, 
изучается процесс инвентаризации коллекций, причем особенное внимание 
уделяется описи библиотечного собрания. Во-вторых, раскрываются источни-
ки пополнения музейных фондов. В-третьих, показано начало распределения 
коллекций по иным музеям и организациям, чему во многом способствовала 
проведенная инвентаризация. Особо отмечается роль П. С. Шереметева в по-
пытке сохранить усадебные коллекции в целостности.

Ключевые слова: Остафьево, музей, усадебные коллекции, 
инвентаризация, библиотека, П. С. Шереметев.

Ostafyevo in the 1920s: Pavel Sheremetev’s role in the study and 
preservation of the estate collections

Based on archival document, the article deals with the existence of manor col-
lections of the Ostafyevo Museum in the 1920s. in three aspects.

Firstly, the inventory of collections is studied with particular attention paid 
to the inventory of the library collection. Secondly, the sources of replenishment 
of the museum funds are revealed. Thirdly, it shows the beginning of the distribu-
tion of collections among other museums and organizations, which was largely 
facilitated by the inventory. The role of Pavel Sheremetev in an attempt to remain 
the estate collections intact. 

Keywords: Ostafyevo, museum, estate collections, inventory, library, 
Pavel Sheremetev.

1 Егерева Татьяна Александровна, кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник ФГБУК «Государственный музей-усадьба "Остафьево" – "Русский Парнас"», 
Россия, 108824, г. Москва, п. Рязановское, с. Остафьево, ул. Троицкая, 10.

 Egereva Tatiana Aleksandrovna, PhD in History, Senior Researcher of The State 
Museum- Estate «Ostafyevo» – «Russian Parnassus», Troickaya, 10, settlement Ryazanovskoe, 
village Ostafyevo, 108824, Moscow, Russia.
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Знаменитая в истории отечественной культуры и литературы усадьба 
Вяземских-Шереметевых Остафьево, хранившая в своих стенах мемориаль-
ные предметы Н. М. Карамзина, А. С. Пушкина и П. А. Вяземского, а также 
произведения русского, западноевропейского и восточного искусства, со-
бранные тремя поколениями князей Вяземских, с 1899 г. функционирова-
ла как частный общедоступный музей, что позволило ей уцелеть в 1917 г.  
Сын последнего владельца усадьбы графа С. Д. Шереметева, Павел Серге-
евич Шереметев, профессиональный историк и художник, окончивший 
историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, 
в марте 1918 г. получил охранную грамоту на Остафьево. Еще до револю-
ции Павел Сергеевич проживал во флигеле усадьбы, занимаясь изучением 
ее истории и коллекций1 и сделавшись, по его собственным словам, «своего 
рода семейным хранителем культурного гнезда»2. 

27 мая 1918 г. П. С. Шереметев получил мандат от Коллегии по делам му-
зеев и охране памятников искусства и старины Наркомпроса с поручением 
«распечатать запечатанное здание Остафьевского музея и продолжать в нем 
работы по составлению художественно-научной описи его ценностей»3. 
Так сразу же была обозначена основная линия работы с усадебными кол-
лекциями – их изучение и инвентаризация. В помощь П. С. Шереметеву На-
ркомпрос направлял для работы в усадьбе своих эмиссаров Н. И. Романова, 
М. М. Хуссида, Т. Г. Трапезникова, В. М. Любощинского, А. Н. Залемана (Гре-
ча(, Я. А. Тепина, Ю. П. Анисимова, а также фотографа П. А. Детинова и ху-
дожника М. В. Михалова4. Всем им были выданы мандаты «для осмотра и на-
учной описи предметов художественно-исторического значения, наложения 
на них печатей и в случае надобности вывоза в Государственное хранилище 
национального музейного фонда»5, что сразу ставило их в двойственное по-

1  В 1911 г. вышла книга П. С. Шереметева «Карамзин в Остафьеве. 1811–1911».
2  Переписка Шереметева Павла Сергеевича с ГЛМ // РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 

2270. Л. 45.
3  Свалова О. М. П. С. Шереметев в Остафьеве // Остафьево: Страницы истории 

усадьбы и ее владельцев. Юбилейный сб. М.-Остафьево, 1999. С. 82; Переписка с музеем-
усадьбой Остафьево по административным, финансовым и хозяйственным вопросам // 
ГАРФ. Ф. А 2307. Оп. 8. Д. 5. Л. 1. 

4  Подробнее о деятельности эмиссаров см.: Карнишина Л. М. Эмиссары Музейного 
отдела Наркомпроса и музей-усадьба «Остафьево» послереволюционных лет // Карниши-
на Л. М. Владельцы и гости усадеб Остафьево и Михайловское. Сборник статей. Остафье-
во, 2017. С. 405–420.

5  Переписка с музеем-усадьбой Остафьево по административным, финансовым 
и хозяйственным вопросам… Л. 36.
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ложение: с одной стороны, научная опись коллекций была необходима для 
развития музея, с другой стороны, право вывоза наиболее ценных экспо-
натов из Остафьева грозило разрушить целостность музейных коллекций 
и в перспективе – ликвидировать сам музей. 

Быстрее всего была осуществлена инвентаризация картин, мебели, 
бронзы, мраморной и деревянной скульптуры: уже к сентябрю 1923 г. их 
описание было закончено1. По словам П. С. Шереметева, с 1918 г. назна-
ченного хранителем художественно-исторических ценностей в Остафьеве2, 
а с 1921 года – заведующим музеем, в Остафьеве насчитывалось 635 полотен: 
«кроме семейных портретов, было много произведений иностранных и рус-
ских, в большинстве собранные Павл. П. Вяземским»3. Хронологически со-
брание живописи охватывало период с XIV по XIX в., причем наиболее полно 
были представлены работы немецких мастеров XV–XVI вв.4 Они украшали 
вестибюль усадебного дома5, наряду с размещенной там же деревянной 
скульптурой образуя довольно цельный ансамбль, дающий представление 
об искусстве Северного Возрождения. Деревянная скульптура тоже была 
представлена преимущественно памятниками ранненемецкой пластики: 
резными досками с изображениями евангельских сюжетов, резным трипти-
хом «Троица», «Благовещение» и «Рождество» начала XVI в., скульптурной 
группой «Оплакивание Христа», а также четырьмя замечательными канде-
лябрами в виде фигур ангелов силезской работы XVI в.6 

«Собрание гравюр и вообще иллюстраций заключало 10 000 номеров, – 
писал П. С. Шереметев. – Среди них были исключительно любопытные; было 
большое собрание старых иностранных карикатур, гравюры по французской 
революции, цветные гравюры, русский лубок и пр.»7. Под руководством за-
ведующего музеем научным описанием гравюр и литографий занимался 
С. В. Оболенский8, брат супруги П. С. Шереметева Прасковьи Васильевны 
(урожд. Оболенской(. Самые ранние гравюры из остафьевского собрания  

1  Переписка с музеем-усадьбой Остафьево по административным, финансовым 
и хозяйственным вопросам... Л. 71.

2  Анкетные листы, справки и списки сотрудников Главнауки и заявления граждан 
о приеме на службу // ГАРФ. Ф. А 2307. Оп. 1. Ед. хр. 117. Л. 1.

3  Переписка Шереметева Павла Сергеевича с ГЛМ… Л. 45.
4  Квятковская Н. К.  Остафьево. М. : Советская Россия, 1990. С. 155, 158.
5  Греч А. Н. Остафьево // Остафьевский сборник. Вып. 10. М. : ВИРС, 2005. С. 99–100.
6  Квятковская Н. К. Остафьево… С. 161–162, 127.
7  Переписка Шереметева Павла Сергеевича с ГЛМ … Л. 45 об.
8  Переписка с музеем-усадьбой Остафьево по административным, финансовым 

и хозяйственным вопросам… Л. 54.
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относились ко второй половине XV – началу XVI в. Гордостью музея были 
серии гравюр «Апокалипсис» и «Жизнь Марии» выдающегося мастера Се-
верного Возрождения А. Дюрера, сатирические листы Г. Гольбейна-младше-
го, архитектурные композиции Д.-Б. Пиранези, серия раскрашенных гравюр 
с видами Константинополя Д.-Ф. Левиса, альбом раскрашенных гравюр «Нра-
вы и обычаи русских» Х.-Г. Гейслера, 64 иллюстрации к поэме И. Богдановича 
«Душенька», выполненные Ф. П. Толстым1. На втором этаже усадебного дома 
«был еще верхний кабинет А. И. Вяземского с цветными гравюрами собрания 
Аликса на стенах (Вольтер, Руссо, Дидро и много других(, в том числе Виль-
гельм Телль, а на одной из стен висели даже рядом король Франции Генрих IV  
и Дантон, в гравюрах»2. В нижнем кабинете А. И. Вяземского, расположен-
ном на первом этаже в парадной анфиладе комнат, хранилась коллекция фи-
зических и астрономических приборов князя, включавшая уникальные эк-
спонаты (электрическую машину, теллурий, солнечные экваториальные часы 
и др.(, коллекция резных камней, насчитывавшая около 300 гемм и слепков, 
небольшое собрание античных монет, а также коллекция минералов и руд, 
привезенных князем из Саксонии3. Там же располагалась усадебная библио-
тека Вяземских, занимавшая пять комнат восточной анфилады и хранившая 
знаменитое фамильное собрание книг. Работа по описанию и каталогизации 
библиотеки оказалась самой трудозатратной и продолжительной.

Вначале ее выполнял П.С. Шереметев при помощи внештатных сотруд-
ниц – П. В. Шереметевой и В. П. Федоровой4. Однако, когда их должности со-
кратили, работа по описи библиотеки застопорилась. В перспективно-произ-
водственном плане музея на 1926 год П. С. Шереметев писал: «Прежде всего 
должна быть закончена инвентарная опись библиотеки, состоящей из 32000 то-
мов, которых описано менее трети; а [затем] составлены карточки. Желатель-
но, чтобы часть работы по инвентаризации книг была исполнена сдельно, 
преимущественно иностранная часть библиотеки, иначе описание затянется 
на м[ного] лет»5. По состоянию на 1926 год он приводил следующие данные 
по остафьевскому книжному фонду, собранному пятью поколениями князей 
Вяземских: всего книг в усадьбе на тот момент насчитывалось 32 051, из них 

1  Квятковская Н. К. Остафьево… С. 164–178.
2  Переписка Шереметева Павла Сергеевича с ГЛМ … Л. 46 об.
3  Квятковская Н. К. Остафьево… С. 37.
4 Анкеты Музея-усадьбы «Остафьево», сведения о посещаемости Музея и доклад-

ная записка контролера музеев и усадеб о нуждах Музея «Остафьево» // РГАЛИ. Ф. 195. 
Оп. 2. Ед. хр. 23. Лл.1, 5.

5  Планы по Управлению музеями-усадьбами и музеями-монастырями Главнауки 
НКП на 1926–27 гг., 1926–1931 гг. // ОПИ ГИМ. Ф. 54. Ед. хр. 616. Л. 28 об. 
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князю Ивану Андреевичу Вяземскому принадлежало 300 (русских и частью 
иностранных(, Андрею Ивановичу – 7 500 (большей частью французских, ибо 
князь «был русским представителем французской образованности»(, Пет ру 
Андреевичу – 8 500, Павлу Петровичу – 15 501, Петру Павловичу – 2501. 

Как писал позднее П.С. Шереметев, «вся эта библиотека располагалась по 
отдельным поколениям, давая возможность знакомиться с различными эпо-
хами <…>. Немало книг носило заметки рукой владельцев, в том числе ру-
кой П. А. Вяземского, даже не опубликованных, о Пушкине и много других»2. 
Книги, принадлежавшие А. И. Вяземскому, «в кожаных, стильных переплетах 
того времени»3 включали сочинения французских авторов XVII–XVIII вв.:  
Вольтера, Руссо, Даламбера, Гельвеция, Дидро, Фенелона, Ларошфуко, Ла-
фонтена, Буало, Мармонтеля, Монтеня, Скаррона, а также Мильтона, Ма-
киавелли, Плутарха, Лейбница4. Раздел библиотеки, отражавший интересы 
П. А. Вяземского, включал сочинения поэтов и писателей пушкинской поры, 
причем некоторые из них были с автографами, как, например, два томика 
стихотворений А. Мицкевича. Самая большая коллекция книг была собра-
на П. П. Вяземским, она же была и наиболее интересной с книговедческой 
точки зрения. В коллекцию П. П. Вяземского входили инкунабулы, альдины, 
эльзевиры, редкие восточные манускрипты с миниатюрами, русские рукопи-
сные сборники, написанные скорописью и полууставом, триоди постные XV 
в., минеи XVI в., травники, лечебники, хронографы5.    

В производственном плане на 1926–1931 гг. Управления музеями-усадь-
бами и музеями-монастырями Главнауки Наркомпроса (далее – Управление( 
по музею «Остафьево» «инвентаризация и каталогизация библиотеки»6 зна-
чилась отдельной строкой. Действительно, в 1927 г. затянувшиеся работы по 
описанию библиотеки было решено ускорить. 

9 марта 1927 г. на заседании Управления была утверждена общая смета на 
описание усадебных библиотек в двух музеях – Остафьеве и Архангельском –  

1 Переписка Управления музеями-монастырями, музеями-усадьбами с музеем- 
усадьбой «Остафьево». 1926 г. // ОПИ ГИМ. Ф. 54. Ед. хр. 643. Л. 98.

2  Переписка Шереметева Павла Сергеевича с ГЛМ… Л. 45.
3  Греч А. Н. Остафьево… С. 95.
4  Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский. Жизнь и творчество. Л. : Наука, 1969. С. 10.
5  Квятковская Н. К. Остафьево… С. 154. О восточной коллекции П.П. Вяземского 

подробнее см.: «Под небом голубым Востока…». Коллекция исламского искусства князей 
Вяземских в Остафьеве. М. : РИФ «СЕМИР», 2021. 80 с.

6  Планы по Управлению музеями-усадьбами и музеями-монастырями Главнауки 
НКП на 1926–27 гг., 1926–1931 гг. … Л. 19.
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на сумму 4 400 руб1. О предстоящих летом работах по описи библиотеки 
стало известно женам сотрудников музея, и в апреле 1927 г. они обратились 
в Управление с просьбой зачислить их в число переписчиков. Эта просьба, 
а особенно ее мотивировка, являются красноречивым документом той эпо-
хи: «Образование имеем не ниже школьного, знакомы с иностранными язы-
ками, имеем опыт в библиотечной работе, согласны на условия работы и оп-
лату ее, выработанные Управлением. Ввиду того, что мы живем при музее, 
Управлению не понадобится озабочиваться приисканием для нас помеще-
ния или соответственно повышать зарплату. Помещения, которые должны 
быть предоставлены приезжим сотрудницам при зачислении нас сотрудни-
цами могут быть сданы в аренду дачникам, что даст доход усадьбе-музею»2. 
К счастью для науки, для описания остафьевской библиотеки все-таки при-
гласили профессионалов.

Как отмечалось в годовом отчете Управления, «начатое ввиду поздней 
весны 15-го мая, это описание велось при участии пяти постоянных специ-
альных сотрудников, двух инвентаризаторов и трех каталогизаторов, при-
глашенных по преимуществу из числа работников библиотеки Гос. историче-
ского музея, для которых были установлены определенные нормы выработки:  
75 записей в инвентарь или 45 карточек в день; каждый работник получал  
75 руб. в месяц»3. Работа велась ударными темпами двумя сменами по 7 чело-
век в каждой: с 15 мая по 15 июля и с 15 июля по 15 сентября. Чтобы ввести 
прибывших для описи библиотеки сотрудников Исторического музея в курс 
дела, П. С. Шереметев прочитал им доклад «о характере библиотеки музея 
Остафьево»4.

Из отчета Управления следует, что «в Музее-усадьбе "Остафьево"», где 
оказалось книг на несколько тысяч больше, чем в Архангельском, описание 
библиотеки к 15 сентября не могло быть закончено»5, не было оно законче-
но и к новому сроку – 15 октября, после чего работа была прекращена по 
причине «перехода музея-усадьбы в Губмузей и наступления холодов»6. Хотя 
в Остафьеве неописанными остались еще три тысячи томов (и общее, уточ-

1  Протоколы заседаний Управления гос. музеями-усадьбами и музеями-монасты-
рями 1926–1928 гг. // ОПИ ГИМ. Ф. 54. Ед. хр. 623. Л. 39.

2  Переписка Управления музеями-монастырями, музеями-усадьбами с музеем- 
усадьбой «Остафьево». 1927 г. // ОПИ ГИМ. Ф. 54. Ед. хр. 644. Л. 177.

3  Годовые отчеты по музеям-усадьбам и музеям-монастырям за 1926–1927 г. // ОПИ 
ГИМ. Ф. 54. Ед. хр. 619. Л. 3 об.

4  Там же. Л. 62 об.
5  Там же. Л. 3 об.
6  Там же. Л. 3 об. 
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ненное, количество книг, таким образом, составило 35 000 томов1(, в целом 
состав усадебной библиотеки определился, и она стала доступной для изуче-
ния. Проведение научного описания двух крупнейших усадебных библиотек 
в Архангельском и Остафьеве Управление справедливо назвало своим «наи-
более крупным достижением» за 1927 г.2

Помимо больших и ценных по составу коллекций книг, картин и гра-
вюр, которыми мог бы похвастаться любой центральный музей, в Остафьеве 
находилась внушительная коллекция оружия – тоже результат собиратель-
ской деятельности П. П. Вяземского. Разные виды наступательного и обо-
ронительного оружия, «шлемов, лат, кольчуг, пищалей и кинжалов, дающих 
представление о вооружении чуть ли не всех времен и народов»3, начиная 
с малайских крис и индийских боевых топоров, иранского оружия эпохи 
Каджаров и до западноевропейского оружия XV–XIX вв., включая четыре 
полных доспеха германских рыцарей4, были размещены в парадной столо-
вой усадебного дома. Комната со скромным названием «Кладовая» «была на-
бита драгоценными для быта старыми предметами, старинной одеждой, по-
судой, мелкими вещами»5, среди которых были памятники лицевого шитья, 
деревянные брачные венцы, коллекция женских головных уборов и много 
предметов крестьянского обихода (ковши, солонки, братины, вальки и рубе-
ли, пряничные доски, берестяные туески и т. д.(6.

В усадебном доме сохранялись мемориальные вещи, связанные с семей-
ствами Вяземских и Карамзиных. Так, на втором этаже «висели рисунки 
детей Карамзиных»7, в музее «сохранялся шитый диван, работы Веры Фед. 
Вяземской, на котором умер в Баден-Бадене в 1878 г. ее муж [П. А. Вязем-
ский – авт.], и вообще много ее любимого искусного шерстяного шитья, 
ковры и пр.»8. В первой половине 1920-х гг. экспозиция в музее еще не устоя-
лась и предметы, к примеру, упомянутый диван П. А. Вяземского, перемеща-
лись из одной комнаты в другую, о чем свидетельствуют фотографии и путе-
водители тех лет9. Как писал в декабре 1925 г. П. С. Шереметев, «облик музея  

1  Переписка Шереметева Павла Сергеевича с ГЛМ... Л. 45.
2  Годовые отчеты по музеям-усадьбам и музеям-монастырям за 1926–1927 г. … Л. 3.
3  Греч А. Н. Остафьево… С. 100.
4  Квятковская Н. К. Остафьево… С. 196–204.
5  Переписка Шереметева Павла Сергеевича с ГЛМ … Л. 46 об.
6  Квятковская Н. К. Остафьево... С. 155.
7  Переписка Шереметева Павла Сергеевича с ГЛМ… Л. 46 об.
8  Там же. Л. 46.
9  Греч А. Н. Остафьево… С. 95.
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не изменился, но расположение в подробностях несколько изменилось 
в некоторых залах и стало более цельным, приблизившись к тому, как было 
в давние годы, некоторые же залы вовсе нетронуты»1. Перемены в разме-
щении экспонатов были связаны с тем, что часть из них вывезли в другие 
учреждения (об этом речь впереди(, а также с тем, что «была восстановлена 
комната поэта П. А. Вяземского и маленькая гостиная его жены В. Ф. Вязем-
ской и в бывшей застольной с голыми стенами были развешены картины 
фламандской и голландской живописи»2. В производственном плане Управ-
ления на 1926–1931 гг. по музею-усадьбе «Остафьево» предусматривалось 
«переустройство музея, имеющее целью превратить музейные комнаты 
в бытовые ансамбли / буфетная, малая столовая, уборная /, также выявить 
жизнь дворовых и крепостных фабричных»3. К 1927 г. экспозиция приобрела 
в целом законченный характер, что позволило П. С. Шереметеву составить 
на отдельных листах по каждой комнате музея подробные списки экспони-
руемых предметов4.

Самой замечательной комнатой, «сердцем» Остафьевского музея, была 
«Карамзинская» комната – бывший рабочий кабинет историографа, в кото-
ром он с 1804 по 1816 г. работал над «Историей государства Российского». 
Еще при дореволюционных владельцах Остафьева, князе П. П. Вяземском, 
а затем графе С. Д. Шереметеве, в ней были сосредоточены мемориальные 
вещи А. С. Пушкина, Н. М. Карамзина и П. А. Вяземского. Так, в ней хранил-
ся в кипарисовой витрине-футляре жилет А. С. Пушкина, простреленный на 
дуэли пулей Дантеса, с запиской П. А. Вяземского: «Для хранения в Остафь-
еве. Жилет А. С. Пушкина, в котором он дрался 27 января 1837 г.», перчатка 
П. А. Вяземского, парная той, которая была положена в гроб А. С. Пушки-
на, свеча с панихиды и кора от березы, возле которой А. С. Пушкин стоял 
во время дуэли. В «Карамзинской» комнате также находилась камышовая 
трость А. С. Пушкина с набалдашником из пуговицы с монограммой Петра 
I, порт рет В. А. Жуковского, подаренный им А. С. Пушкину в 1820 г., с над-
писью «Победителю ученику от побежденного учителя…», ящичек с пятью 
щепами, собранными П. А. Вяземским и А. С. Пушкиным в 1828 г. в Петро-

1  П. С. Шереметев. Ответы на «Схему научного исследования музеев-усадеб» по 
музею «Остафьево». Приложено отношение Наркомпроса и «Схема» // РГАЛИ. Ф. 195. 
Оп. 2. Ед. хр. 28. Л. 1 об.

2  Там же. Л. 1 об. 
3  Планы по Управлению музеями-усадьбами и музеями-монастырями Главнауки 

НКП на 1926–27 гг., 1926–1931 гг. … Л. 19 об.
4  Годовые отчеты по музеям-усадьбам и музеям-монастырям за 1926–1927 г. … 

Л. 62 об.
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павловской крепости на месте казни декабристов, портрет А. С. Пушкина 
в гробу художника А. А. Козлова, акварельный портрет Н. Н. Пушкиной-
Ланской кисти В. Гау, а также письменный стол А. С. Пушкина «красного 
дерева с ящиком и выдвижной дощечкой»1. В этой же комнате хранились 
мемориальные вещи Н. М. Карамзина: полосатый жилет, сшитый перед не-
состоявшейся поездкой в Италию, «простой деревянный стол Карамзина, 
его конторка; в соседней комнате простая деревянная кровать с надписью 
«Кровать, на которой скончался Н. М. Карамзин»2.

Реликвии «Карамзинской» комнаты были известны благодаря почтовым 
открыткам с видами ее экспонатов, издававшимся С. Д. Шереметевым в на-
чале XX в. В 1920-е гг. «Карамзинскую» комнату и интерьеры музея тоже не 
раз фотографировали (в июне 1920 г. П. А. Детинов произвел фотографиче-
скую съемку зданий усадьбы как снаружи, так и внутри; в 1927 г. И. В. Ро-
зенберг получил разрешение на фотографические съемки, в январе того же 
1927 г. за подписью заместителя заведующего Управлением музеями-усадь-
бами А. Ф. Коха П. С. Шереметеву было предписано «допустить фотографа 
«Огонька» т. Фридленда к съемке внутри Остафьевского музея в первую 
очередь следующих вещей: жилет, трость, перчатка Вяземского и пулю сре-
занную с мертвого поэта [sic!], а также все остальные экспонаты по указа-
нию т. Фридленда», в 1928 г. К. Голосов сфотографировал кабинеты А. И. 
и П. А. Вяземских, библиотеку, «Карамзинскую» комнату и усадебный парк(3.

Пополнения музейных коллекций в 1920-е гг. были невелики и связаны 
в основном с деятельностью П. С. Шереметева. Отвечая на вопросы анкети-
рования музеев в 1925 г., он указывал, что передал музею предметы из сво-
ей личной коллекции, в частности, в «Карамзинскую» комнату – подборку 
номеров «Вестника Европы» Н. М. Карамзина «в 24 томах в кожаных пе-
реплетах», в прихожую – сундук, а также «несколько штук мягкой мебели» 
и «несколько мелочей»4. При этом музейное начальство очень беспокоил 
вопрос разграничения национализированного усадебного имущества и лич-
ного имущества П. С. Шереметева, тем более что ему с семьей разрешено 
было проживать в левом флигеле усадебного дома, что подтверждал мандат  

1  Квятковская Н. К. Остафьево. … С. 140; Переписка Шереметева Павла Сергееви-
ча с ГЛМ…Л. 45 об.

2  Переписка Шереметева Павла Сергеевича с ГЛМ … Л. 45 об.
3  Кирюшина З. Е. Страницы истории музея-усадьбы «Остафьево» (1918–1930 гг.( // 

Остафьевский сборник. Вып. 11–12. М., 2009. С. 187, 190; Переписка Управления музеями-
монастырями, музеями-усадьбами с музеем-усадьбой «Остафьево». 1927 г. ... Л. 54, 240.

4  П. С. Шереметев. Ответы на «Схему научного исследования музеев-усадеб» по 
музею «Остафьево». Приложено отношение Наркомпроса и «Схема» … Л. 1.
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Наркомпроса от 30 марта 1921 г. за подписью И. Э. Грабаря: «хранителю музея 
сотруднику коллегии П. С. Шереметеву как ответственному лицу поручены 
ученые работы по музею и разрешено жить в указанном флигеле»1. В октябре 
1925 г. назначенный в усадьбу новый завхоз А. Н. Бодашков, принимая у сво-
его предшественника под опись движимое имущество, специально отметил 
в протоколе, что «вся мебель, которой пользуются сотрудники, как это видно 
из прилагаемой описи, суть мебель исключительно хозяйственного значения 
и в пользование сотрудников выдана под расписки. Мебели же музейного 
характера в настоящее время в пользовании сотрудников нет. <…> Пред-
метов роскоши среди мебели хозяйственного значения нет»2. В марте 1926 г.  
А. Ф. Кох посвятил специальный доклад «необходимости разграничить 
в усадьбе «Остафьево» имущество музейное и имущество, лично принадле-
жащее Зав. музеем»3. В мае 1926 г. это разграничение было произведено, по-
сле чего у П. С. Шереметева была куплена часть принадлежавших ему вещей 
для Остафьевского музея за 617 рублей4. 

Помимо передачи предметов в музей из своей личной коллекции, 
П. С. Шереметев в 1926–1927 гг. занимался собиранием всех артефактов, 
связанных с суконным производством в Остафьеве, – это был еще один 
источник пополнения музейных фондов. Выполняя поручение Управления 
музеями-усадьбами показать быт дворовых и крепостных, П. С. Шереметев 
планировал открыть экспозицию, посвященную деятельности остафьевской 
суконной фабрики, для чего были «приобретены экспонаты прядильно-су-
конной фабрики крепостного времени и образцы крепостной домодельной 
мебели старого Остафьева»5: цилиндрические каменные валы разного раз-
мера, служившие раньше для сукновальни, два старинных деревянных ткац-
ких стана из соседней с Остафьевым Троицкой суконной фабрики, деревян-
ная прялка с колесом и веретеном, чугунное колесо и три стальных веретена 
из деревни Резановой, два старых котла с кольцами6.

1  Переписка с музеем-усадьбой Остафьево по административным, финансовым 
и хозяйственным вопросам… Л. 51.

2  Материалы о передаче хозяйственного имущества и денежных сумм музея- 
усадьбы «Остафьево» И. К. Зиновьевым новому управляющему А. Н. Бодашкову  
// РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 2. Ед. хр. 30. Л. 3.

3  Протоколы заседаний Управления гос. музеями-усадьбами и музеями-монасты-
рями 1925–1926 гг. // ОПИ ГИМ. Ф. 54. Ед. хр. 622. Л. 62 об. 

4  Там же. Л. 50, 52 об.
5  Годовые отчеты по музеям-усадьбам и музеям-монастырям за 1926–1927 г. … Л. 62.
6  Переписка Управления музеями-монастырями, музеями-усадьбами с музеем- 

усадьбой «Остафьево». 1927 г. … Л. 136.
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Третьим, но небольшим источником пополнения музейных фондов была 
передача экспонатов из ликвидированных музеев. Так, в 1927 г. в Остафье-
во было решено передать рояль первой половины XIX в. из Покровского- 
Стрешнева1, музей в котором был упразднен по предложению МРКИ (Мо-
сковской рабоче-крестьянской инспекции(. В недалеком будущем такая же 
печальная судьба постигнет и Остафьево.

В декабре 1926 г. П. С. Шереметев обратился с ходатайством в Музейный 
отдел Главнауки Наркомпроса передать в Остафьево ящик с церковными 
предметами, реквизированными ВЧК из Шереметевского дома на Воздви-
женке, 8, аргументируя это тем, что все изъятые предметы имеют фамиль-
ный характер, а в Остафьеве есть коллекция церковной старины, которую 
они могли бы пополнить2. Ученый совет Главнауки просьбу П. С. Шеремете-
ва отклонил без объяснения причин отказа3. 

Стремление сберечь музей в Остафьеве от уничтожения, сохранить ос-
тафьевские коллекции от раздробления и от посягательств на них со сто-
роны разных организаций изматывали П. С. Шереметева, превращали его 
жизнь в постоянную борьбу, исход которой, к сожалению, было нетрудно 
предугадать. Много проблем музею доставлял одноименный совхоз «Оста-
фьево», образованный на бывших усадебных землях в ноябре 1918 г. Совхоз 
вел себя крайне агрессивно по отношению к музею: незаконно захватил пра-
вый флигель и подвалы под галереей усадебного дома, приведя их в «ужасное 
состояние»4. В 1923 г. Музейный отдел просил Центрозем закрепить за ним 
все историческое владение Остафьево, так как ему приходилось «проявлять 
героические меры к защите исключительного памятника искусства и ста-
рины». П. С. Шереметев выявил музейное имущество, оказавшееся в рас-
поряжении совхоза (письменный стол и стулья красного дерева 1830-х гг.,  
этажерка с точеными балясинами 1840-х гг., ломберные столы, чугунные са-
довые скамейки и даже карета двухместная с гербами5(. Согласно резолюции 

1  Протоколы заседаний Управления гос. музеями-усадьбами и музеями-монасты-
рями 1926–1928 гг. … Л. 16.

2  Переписка Управления музеями-монастырями, музеями-усадьбами с музеем- 
усадьбой «Остафьево». 1927 г. … Л. 232.

3  Там же. Л. 231.
4  Кирюшина З. Е. Страницы истории музея-усадьбы «Остафьево» (1918–1930 гг.(. 

Вып. 11–12. М., 2009. С. 188; Карнишина Л. М. Из послереволюционной истории музея-
усадьбы «Остафьево»: «пчеловодный музей» и другие хозяйственные начинания // Там 
же. С. 209.

5  Переписка Управления музеями-монастырями, музеями-усадьбами с музеем- 
усадьбой «Остафьево». 1926 г. … Лл. 1, 2. 
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Управления музеями-усадьбами и монастырями, выявленную мебель следо-
вало изъять из хозяйственного инвентаря и передать в распоряжение музея1, 
о чем и было направлено соответствующее ходатайство в Подольский УЗО 
(уездный земельный отдел(. Однако местные Подольские власти были все-
цело на стороне совхоза в его противостоянии с музеем, а потому вынесли 
решение: «ввиду того, что указанное в описи имущество не имеет музейного 
значения, в просьбе отказать»2.

Еще сложнее и потенциально опаснее для сохранения музея в Остафь-
еве было стремление других музеев вывезти из усадьбы наиболее интере-
сные экспонаты. Причем необходимая в деятельности любого музея ин-
вентаризация фондов имела для Остафьева самые пагубные последствия: 
только заканчивалось описание той или иной усадебной коллекции, как 
на самые знаковые предметы из нее немедленно поступал запрос со сто-
роны других учреждений. К примеру, как уже указывалось выше, в 1923 г. 
была закончена опись картин и скульптуры в Остафьеве. В 1924 г. самые 
ценные из них в количестве 43 экспонатов – «почти исключительно карти-
ны разных художников и очень немного деревянной скульптуры» – были 
вывезены из усадьбы в Государственный музей изящных искусств (ныне  
ГМИИ им. А. С. Пушкина(3. 

П. С. Шереметев добивался их возвращения в родные стены, и в 1926 г. 
Музейный отдел Главнауки разрешил вернуть часть картин (13 из 43( в Ос-
тафьево4. В 1927 г. П. С. Шереметев писал в Управление музеями-усадьбами 
и монастырями, что «2 марта сего года из Музея Изящных Искусств на на-
ших 2 подводах были доставлены все 13 картин, согласно списка директо-
ра музея Н. И. Романова, причем к сожалению [неразборчиво] рам, к ним 
принадлежащих, доставлено не было, хотя просьба была доставить картины 
с рамами, в числе которых были золоченые и тяжелые. <…> Картины дошли 
благополучно, кроме одной, немного покоробившейся от слишком резкого 
перехода из жаркой кладовой»5.

1  Протоколы заседаний Управления музеями-усадьбами и музеями-монастырями 
1925–1926 гг. … Л. 1 об. 

2  Переписка Управления музеями-монастырями, музеями-усадьбами с музеем- 
усадьбой «Остафьево». 1927 г. ... Л. 13.

3 Шереметев П. С. Ответы на «Схему научного исследования музеев-усадеб» по му-
зею «Остафьево» … Л. 1.

4 Переписка Управления музеями-монастырями, музеями-усадьбами с музеем- 
усадьбой «Остафьево». 1926 г. …Л. 83.

5  Переписка Управления музеями-монастырями, музеями-усадьбами с музеем- 
усадьбой «Остафьево». 1927 г. … Л. 209.
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Летом 1926 г. Музей Революции СССР просил получить в собственность 
хранящийся в Остафьеве портрет Е. Пугачева. Павел Сергеевич энергично от-
стаивал портрет, указывая, что он связан с историей дома – «Князь Ив. Андр. 
Вяземский был одним из восьми сенаторов, которые судили Пугачева и осу-
дили его к смертной казни», к тому же портрет Пугачева издавна висел рядом 
с портретом Екатерины II1. По предположению Н. Н. Петруниной, именно 
с остафьевского портрета Е. Пугачева была изготовлена по заказу А. С. Пуш-
кина гравюра для «Истории Пугачевского бунта»2. В результате Музейным 
отделом решено было передать портрет Музею Революции на время, для эк-
спонирования его на выставке «Революция в изобразительных искусствах»3. 

Можно представить, сколько душевных сил и нервов требовало 
у П. С. Шереметева сохранение в целостности усадебных коллекций от по-
сягательств на них других организаций. Как писал П. С. Шереметев, «прин-
ципиально не желательно разразнивать Остафьевского собрания. Разбирая 
по частям, можно свести на нет весь музей, собранный в течение ста лет 
несколькими поколениями одного и того же рода. За последние годы были 
поползновения взять: 

Вещи Пушкина
Библиотеку
Геммы
Физический кабинет
Часть картин взята в музей изящ. искусств (43, возвр. 13(
Архив уже вывезен»4.
В 1927 г. была проведена опись остафьевского библиотечного собрания, 

причем от нового заведующего музеем П. П. Никольского требовали как 
можно скорее завершить эту работу: «Управление предлагает Вам совместно 
с научным сотрудником П. С. Шереметевым срочно закончить описание биб-
лиотеки. По окончании работы сообщить Управлению»5. Как только состав 

1  Верзилова В. Е. П. С. Шереметев по материалам Отдела письменных источников 
Государственного исторического музея // Дворец. Усадьба. Заповедник: материалы науч. 
конференции, посвященной 80-летию организации Московского музея-усадьбы Остан-
кино. М : ИТРК, 2010. С. 29.

2  Петрунина Н. Н. Портрет, приложенный А. С. Пушкиным к «Истории Пугачева» 
// Временник Пушкинской комиссии, 1964. Л., 1967. С. 52.

3 Переписка Управления музеями-монастырями, музеями-усадьбами с музеем- 
усадьбой «Остафьево». 1926 г… Лл. 19–20. 

4  Там же. Л. 99.
5  Переписка Управления музеями-монастырями, музеями-усадьбами с музеем- 

усадьбой «Остафьево». 1927 г. … Л. 7.
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остафьевской библиотеки стал понятен, тут же последовал запрос от Ленин-
ской библиотеки о передаче ей самых ценных экземпляров, «уников», из со-
става бывших усадебных библиотек (запрос касался библиотек Остафьева 
и Никольского-Урюпина(1. 

Музейный отдел Главнауки не возражал и уже 19 октября 1927 года 
вынес такое постановление: «Признавая целесообразным закрепление за 
Ленинской Библиотекой книжных собраний в названных музеях в целом 
и признавая принципиальную необходимость сосредоточения несомненных 
уников в Ленинской Библиотеке, просить эту последнюю конкретизировать 
сделанную заявку о вывозе уникальных книг из этих музеев на основе про-
работанных инвентарных описей [курсив мой – авт.] библиотечного иму-
щества «Никольского – Урюпина» и «Остафьева» и представить указанную 
конкретизированную заявку на утверждение Музейного отдела»2.

В ноябре 1927 г. был поднят вопрос «о передаче из «Остафьева» вещей 
в музей Восточных культур»3. 

К сожалению, слова П. С. Шереметева о том, что «разбирая по частям, 
можно свести на нет весь музей», оказались пророческими. Процесс вы-
воза из Остафьева ценных предметов стал необратимым после увольне-
ния П. С. Шереметева (в 1927 г. он был смещен с должности заведующего 
музеем, в 1928 г. уволен с должности научного сотрудника( и передачи 
музея в январе 1928 г. в ведение Музейного подотдела МОНО (Москов-
ского отдела народного образования( при Моссовете4. Научные сотруд-
ники МОНО в течение 1929 г. отбирали для вывоза из усадьбы наиболее 
интересные экспонаты. Так, В. И. Троцкий отобрал 139 икон XVI–XIX вв.,  
включая пять складней-триптихов, В. В. Арендт в июне-августе 1929 г. 
произвел отбор оружия для Военно-Крепостного музея обороны, рас-
полагавшегося в бывшем Симоновом монастыре, после чего осенью того 
же года оружие было вывезено. В октябре 1929 г. для Института Маркса 
и Энгельса были отобраны «тетради с 17-ю портретами Аликса и Робес-
пьера и многие гравюры» и вывезены из Остафьева в феврале 1930 г.5. 
А в марте 1930 г. Президиум Моссовета постановил «музей в Астафьеве 
свернуть».

1  Переписка Управления музеями-монастырями, музеями-усадьбами с музеем- 
усадьбой «Остафьево». 1927 г. Л. 5. 

2  Там же. 
3  Там же. Л. 2.
4  Кирюшина З. Е. Страницы истории музея-усадьбы «Остафьево» (1918–1930 гг.(… 

С. 190.
5  Там же. С. 196. 
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Значит ли это, что деятельность П. С. Шереметева, скромного, застенчи-
вого по характеру, но такого мужественного в защите любимого дела – со-
хранения для потомков музея в Остафьеве, деятельность, которая явно не 
вписывалась в программу «советизации музеев», была напрасной, а его по-
пытки противодействовать системе – заранее обреченными на поражение? 
С точки зрения масштабов человеческой жизни – да, ведь он умер в 1943 г.,  
получив похоронку на единственного сына (как потом оказалось, ошибоч-
ную(, так и не дождавшись восстановления Остафьева. Но с точки зрения 
«большой истории» дело П. С. Шереметева победило, ибо, как говорил 
Ю. М. Лотман, «история напоминает Мальстрем: то, что она поглощает, она 
возвращает обратно»1. С 1988 г. началось возрождение Остафьева как музея, 
и сейчас восстановленный Государственный музей-усадьба «Остафьево» – 
«Русский Парнас» хранит благодарную память о своем «оберегателе и храни-
теле» – Павле Сергеевиче Шереметеве.

1  Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина. М. : Книга, 1987. С. 316.
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