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ПРЕДПОЧТЕНИЯ КУПЕЧЕСТВА БАЙКАЛЬСКОЙ СИБИРИ В СБОРЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКОГО ИСКУССТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

Важное значение для понимания исторических событий имеет отноше
ние жителей к среде, общественным связям с разными социальными груп
пами. Интерес к искусству проявляется в результате знакомства с картина
ми на публичных выставках и при посещении домов, где в комнатах разме
щались различные предметы быта. Каждое живописное полотно, благодаря 
разработке концепции в оформлении и поддержании единого стиля в по
мещениях, удавалось гармонично включать в пространство хозяина жилья. 
Владельцы принимали участие в развеске и размещении работ художни
ков, руководствуясь собственным опытом, который приобретался при по
сещении столичных купеческих усадеб, общественных зданий централь
ной Российской империи. Дополнительные средства, которые выделялись 
на содержания домов, направлялись на ремонт комнат, наполнения поме
щений предметами и картинами, приобретаемых на передвижных выстав
ках [4, с. 240].
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Многие представители купеческих династий описывали состояния го
родов Байкальской Сибири. Иркутский городской голова В.П. Сукачев (1849
1920) в своих трудах раскрывал основные сюжеты появления мест сосредо
точения творческого сообщества, деятельности жителей по созданию про
странств для размещения работ художников. Так в одном фрагменте мож
но встретить следующие сведения: «В 1851 году в Иркутске открыт б т̂л 
Сибирский отдел Географического Общества. 17 ноября 1876 года отдел 
этот праздновал двадцати пятилетие своей деятельности. Из прочитанного, 
по этому случаю, его правителем дел, М.В. Загоскиным, очерка этой дея
тельности, мы узнаем, что учреждению отдела предшествовало основание 
при главном управлении Восточной Сибири, по предложению министра 
внутренних дел, музея естественных предметов. Распорядителем музея был 
избран инспектор иркутской губернской гимназии, В.И. Седаков. Надо 
думать, что выбор этот сделан б^тл графом Н.Н. Муравьевым, и лучшего 
сделать было нельзя» [6, с. 186].

Воспоминания современников демонстрируют то, что в Иркутске, Верх- 
неуцинске, Нерчинске создаются собрания предметов искусства. Купц^т про
являли интерес к отечественным живописн^тм школам второй половина: 
XIX в.: историческим полотнам, пейзажам, портретам [2]. В собраниях можно 
было познакомиться с уникальными художественными альбомами, которые 
описывали виды городов Байкальской Сибири [5, с. 11; 7, с. 30; 8; 9, с. 22].

Документальные источники раскрывают события, которые описыва
ют создание выставочных пространств в рамках работы купцов в составе 
общественных объединений. К процессу создания среды для приобще
ния к творчеству русских художников привлекались многие деятелей ис
кусства и мастера: М.И. Педашенко-Третьякова, М.В. Сукачева, В.В. Матэ,
А.И. Менделеева, Е.М. Бем, А.А. Киселев и многие другие [1, л. 10].

Купечество Байкальской Сибири участвовало в художественных ме
роприятиях и поддерживало общественные организации. По воспомина
ниям деятелей искусства, коллекционеров и летописцев Иркутской гу
бернии и Забайкальской области были представлены основные этапы 
создания и проведения передвижных художественных выставок в горо
дах. Приведем в качестве примере то, как в одном фрагменте, который 
размещен в летописном сборнике, подробно изложено отношение купе
чества к мероприятиям и просветительской деятельности первых твор
ческих объединений: «В страну холода и ссылки стали проникать лучи 
чистого искусства. За последние тринадцать лет в Иркутске было около 
десяти художественных выставок. В первой половине 1880-х гг. В.П. Сука
чев в здании музея устроил выставку картин русских художников. Затем, 
через шесть лет В.П. Сукачев повторил эту выставку, дополнив ее целой 
серией новых картин — В.В. Верещагина, К.А. Трутовского, И.А. Вельца, 
Г.И. Семирадского и других» [3, оп. 1. д. 603. л. 4].

Таким образом, купечество Байкальской Сибири участвовало в важном 
художественном процессе, в постепенном включении предметов изобрази
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тельного искусства в жизнь горожан. Отношение купцов к произведениям 
мастеров можно проследить по записям, которые отражались в письмах и 
воспоминаниях, статьях газет, летописях жителей. Проведенное исследова
ние подтверждает то, что купечество Байкальской Сибири отражало соб
ственные предпочтения и интерес к русскому искусству, приобретая кар
тины известных художников второй половины XIX в.
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АНТИСЕМИТИЗМ ВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ И.В. СТАЛИНА 
КОНЦА 40-Х -  НАЧАЛА 50-Х ГГ.

Актуальность темы нашей работы определяется тем, что в настоящее 
время наблюдается определенное осложнение российско-израильских от
ношений на фоне внешнеполитических и дипломатических событий на 
Ближнем Востоке вообще и, особенно, в Палестине. Количество публика
ций об истории антисемитизма в России становится все меньше. Данная 
статья направлена на исторический анализ причин антисемитизма в пери
од позднего сталинизма, самого тяжелого для советских евреев времени.

Рассматривая антисемитизм в СССР, стоит вспомнить антисемитские 
настроения в дореволюционной России. Кровавый навет в России — об
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