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года Нечаев направился из-за границы в 
Москву.

Здесь он основал тайное революци-
онное общество с хлестким названием 
«Народная расправа». Членами его были 
в значительной степени студенты москов-
ских вузов.

Нечаев объявил им, что этап мирной 
пропаганды среди крестьян закончился 
и приближаются страшные революцион-
ные события. Готовить их будет «Народ-
ная расправа», вся деятельность которой 
должна быть строго засекреченной, а 
основана она будет на беспрекословном 
подчинении рядовых членов «вождю», 
т. е. самому Сергею Геннадьевичу Не-
чаеву.

Эти генеральские замашки и безнрав-
ственные методы, которыми собирался 
действовать «вождь», вызвали недоволь-
ство у студента с самой распространенной 
русской фамилией и самым распростра-
ненным именем – Ивана Иванова. По 
приказу Нечаева его сподвижники зама-
нили Иванова в парк Петровской сель-
скохозяйственной академии на окраине 
Москвы и убили его.

Полиция обнаружила тело студента и 
сначала предположила заурядную уголов-
щину. Однако потом, по мере следствия, 
оказалось, что дело имеет политическую 
окраску. Соратники Нечаева по «Народ-
ной расправе» были арестованы, но сам 
он, как и несколькими месяцами ранее, 
бежал за границу, надеясь, что власти са-
мой свободной западной страны Швейца-
рии не выдадут его, как революционера, 
на расправу в самодержавную Россию.

За границей Нечаев пробыл около трех 
лет. За это время он попытался создать ре-
волюционную организацию русских сту-
дентов, проживавших в Цюрихе, ездил в 
Англию и Францию, занимался шантажом 
в отношении членов семьи А.И. Герцена.

Во время второй эмиграции загранич-
ная агентура русской политической поли-
ции внимательно следила за Нечаевым. 
Одновременно в глубокой тайне развер-
тывались контакты русского правитель-
ства с властями Швейцарии. Им удалось 
доказать, что Нечаев прежде всего не ре-
волюционер, а уголовный преступник, 
организатор и даже участник убийства 
студента И.И. Иванова.

В августе 1873 г. Нечаев был арестован 
в Цюрихе, выдан царским властям и че-
рез два с половиной месяца под конвоем 

карточный домик, т. к. оно якобы «висит 
в воздухе», не опираясь на какой-либо со-
циальный слой.

Близорукость Ткачева заключалась в 
том, что он не видел или не хотел видеть 
того, что царская власть опирается на эко-
номически еще мощный слой помещиков, 
на накапливавшую свои капиталы буржуа-
зию и даже на крестьян, для которых была 
характерна наивная вера в доброго царя. 
Несмотря на эти теоретические нестыков-
ки, теории Ткачева оказали на Нечаева 
большое влияние.

Последний принял активное участие 
в студенческом движении в Петербурге 
(хотя сам студентом официально не яв-
лялся). Уже в это время проявились от-
рицательные черты поведения Нечаева: 
он в своей революционной деятельности 
не гнушался обмана и мистификации в 
отношении своих же товарищей, которые 
ему безгранично доверяли.

Спасаясь от возможного ареста, вскоре 
Нечаев выехал за границу, куда прибыл в 
марте 1869 г. Обосновался он в Швейца-
рии, вступил в контакт с М.А. Бакуниным, 
А.И. Герценом и Н.П. Огаревым. Первый 
и последний из них приняли «свежего», 
т. е. только что приехавшего из России, 
человека с распростертыми объятиями, 
тем более что Нечаев со всей серьезно-
стью объявил себя представителем много-
численной революционной организации, 
которой на самом деле и в помине не бы-
ло. Что касается Герцена, то он каким-то 
обостренным чутьем определил, что Не-
чаев – «не наш» человек, и предпочитал с 
ним дел не иметь.

За границей Нечаев написал удиви-
тельное по своей силе и откровенности 
произведение – «Катехизис революцио-
нера», в котором он разъясняет программу 
будущей революции, определяет ее дви-
жущие силы и тактику. Согласно этому 
документу цель полностью оправдывает 
средства.

Нечаев считал, что революция – на-
столько великая и светлая цель, что для 
подготовки ее годны обман, подкуп, 
шантаж, политический террор и прочие 
неблаговидные и даже отвратительные 
методы. Нечаев хорошо понимал, что этот 
документ дурно пахнет, поэтому не только 
не публиковал его нигде, но даже не давал 
читать единомышленникам. Обзаведясь 
рекомендательными письмами от вождей 
русской эмиграции, в августе того же 1869 

жандармов привезен в Петербург. Здесь 
в 1873 г. над ним состоялся суд, который 
приговорил его к каторжным работам на 
20 лет. Однако русское правительство, 
добиваясь от Швейцарии выдачи «беса 
русской революции», взяло на себя обя-
зательство не отправлять его на тяжкие 
работы, поэтому незадачливого револю-
ционера водворили в одиночную камеру 
Петропавловской крепости.

Сила влияния этого человека на других 
людей была фантастически велика даже за 
тюремной решеткой. Он приобрел боль-
шое влияние на караульных солдат Петро-
павловской крепости, которые почему-то 
считали его очень высокопоставленным 
человеком.

Некоторые из них были даже готовы 
содействовать ему в побеге, хотя солдат 
в этот караул отбирали очень тщатель-
но. Но в 1881 г. посаженный рядом с ним 
член организации «Народная воля» Мир-
ский выдал планы Нечаева тюремному 
начальству.

В конце 1882 г. Нечаев скончался в 
тюремной камере от цинги. Никаких све-
дений о месте захоронения его тела в до-
кументах не сохранилось. «Беса русской 
революции» поглотила преисподняя.

Н.П. Огарев и А.И. Герцен
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Черновики
медиапроект, 
посвященный истории 
меценатства 
в ивановской губернии

В июне 2015 года стартовал проект 
«Черновики». Он является одним 
из ключевых мероприятий, реали-
зуемых на территории Ивановской 
области в рамках общероссийско-
го проекта «История российского 
предпринимательства» департамен-
том культуры и туризма Ивановской 
области, Ивановским отделением 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», ин-
формационно-аналитическим ре-
кламным журналом «ДИРЕКТОР 
Иваново».

В настоящее время готовится к 
изданию книга «10 великих мецена-
тов ивановского края».

Начиная с июня по декабрь в 
журнале «ДИРЕКТОР Иваново» бу-
дут опубликованы рабочие матери-
алы, используемые при подготовке 
книги о меценатах нашего региона, 
внесших значительный вклад в ста-
новление губернии.

Продолжение. Начало в № 6–8 за 2015 г.

10 великих меценатов ивановской земли

Дмитрий геннадьевич БУРЫЛИН (1852–1924)

Еще в 1914 году, накануне открытия музея «промышленности 
и искусства», в адрес Дмитрия Геннадьевича Бурылина пришло 
письмо от историка М.М. Бородкина, где были такие слова: 
«Славный памятник Вы воздвигаете себе в Иваново-Вознесенске! 
Не раз еще в долготу дней «спасибо сердечное» скажет Вам 
родной русский народ, когда придет в разум истинный 
и самосознание его окрепнет». 

различных со-
циальных уч-
реждений – 
больниц, бога-
делен, прию-
тов. Его семья 
внесла значительный вклад в деятельность 
Иваново-Вознесенского отделения Всерос-
сийской лиги для борьбы с туберкулезом. 
Для размещения амбулатории был бесплат-
но предоставлен дом на Крутицкой улице, 
в пользу отделения лиги пожертвовали 
сбор с очередной выставки «редкостей и 
древностей».

Важную роль сыграл Д.Г. Бурылин в 
создании в 1911 г. и последующей деятель-
ности кружка любителей художеств в Ива-
ново-Вознесенске, постоянно помогал в 
организации выставок живописи.

Вершина благотворительной деятель-
ности и меценатства Д.Г. Бурылина – соз-
дание самого уникального в России Ивано-
во-Вознесенского музея промышленности 
и искусства. Его уникальность заключалась 
в многообразии представленных в нем кол-
лекций – от античности до современности, 
от предметов этнографии до предметов ис-
кусства.

Семейная жизнь Дмитрия Геннадьевича складывалась нелегко. В 1884 г., когда ему было 
32 года, в возрасте 28 лет умерла его жена Мария Степановна, дочь шуйского лесопромыш-
ленника С.В. Романова. После ее смерти осталось четверо детей. Через два года Д.Г. Бурылин 
сочетался вторым браком с А.А. Носковой, дочерью ярославского торговца. Брак оказался 
счастливым. У Бурылиных родились еще пятеро детей. 

Сын Диодора Андреевича Геннадий 
фактически промотал все наслед-
ство, поэтому внуку Диодора Дми-

трию пришлось платить долги отца и вос-
станавливать производство. Значительная 
часть продукции фабрик Д.Г. Бурылина 
производилась по заказам военного ве-
домства.

Доходность фабрик была не слишком 
высокой, но Д.Г. Бурылин всегда актив-
но занимался общественной и благотво-
рительной деятельностью. Как и многие 
предприниматели, он оказывал поддержку 
православным храмам и монастырям.

С именем Д.Г. Бурылина связана пер-
вая реставрация памятника деревянного 
зодчества в нашем крае. В 1880-е годы за 
линией железной дороги было организо-
вано Ново-Успенское (или Ново-Посад-
ское) кладбище. В 1905 г. сюда с территории 
старого Успенского кладбища по иници-
ативе Д.Г. Бурылина перенесли древнюю 
деревянную церковь, отреставрировали ее, 
пристроили новую колокольню и освятили 
15 января 1906 г.

В разное время Дмитрий Геннадьевич 
занимал различные должности в 57 город-
ских и общественных учреждениях. Буры-
лин выделял деньги на ремонт и отопление 
помещений, пособия учащимся, приоб-
ретение книг, школьного оборудования, 
ученических принадлежностей.

Также меценат способствовал соз-
данию в Иваново-Вознесенске филиала 
Центрального училища технического ри-
сования барона Штиглица. Занимая долж-
ность почетного смотрителя, он постоянно 
материально помогал школе, а в 1913 г. 
это учебное заведение переехало в строя-
щееся здание музея «промышленности и 
искусства».

Д.Г. Бурылин активно участвовал в 
деятельности попечительских советов 

Молебен по случаю закладки здания музея. 
Иваново-Вознесенск. 1912 г.
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Начало музею было положено дедом 
Дмитрия Геннадьевича – Диодором Ан-
дреевичем. Он собирал старинные книги, 
монеты, иконы и называл их «сокровища-
ми». В 1864 году, после трагической гибели 
деда, бабушка Евдокия Михайловна пода-
рила их Дмитрию.

Не имея специального образования, 
Д.Г. Бурылин благодаря природному уму, 
хорошей интуиции, чтению книг, общению 
с учеными стал разбираться в искусстве 
разных стран и народов. Для приобрете-
ния экспонатов он много путешествовал, 
бывал в странах Западной Европы, Азии 
и Африки.

За 50 лет из скромной домашней кол-
лекции музей стал одним из крупнейших 
в России. С 1887 г. Дмитрий Геннадьевич 
начал показывать свои сокровища на рос-
сийских, а затем и на международных вы-
ставках.

25 августа 1912 г. в ознаменование сто-
летия промышленной и общественной дея-
тельности купеческого рода Бурылиных на 
месте старой фабрики деда Диодора, напро-
тив родового дома, было заложено специ-
альное музейное здание. 26 декабря 1914 г.  
состоялось его торжественное открытие.

Музей, который в начале ХХ века счи-
тался одним из лучших и крупнейших в 
России частных музеев, разместился в ве-
ликолепном трехэтажном здании в формах 
неоклассицизма, выстроенном по проекту 
архитектора П.А. Трубникова.

Для удобства сообщения и увеличения 
экспозиционных площадей подвальные 
этажи особняка и музея были соединены 
подземным туннелем. В подвале особняка 
находились коллекция оружия и отдел ну-
мизматики, включавший до 100 тысяч мо-
нет, медалей и бумажных денег из 236 стран. 
В подземном переходе были выставлены 
экспонаты, связанные с культом мертвых.

В здании музея размещались 10 отде-
лов. Значительный интерес представляло 
книгохранилище, где была представлена 
вся история письменности и книгопечата-
ния. Здесь хранились египетские папирусы, 
письмена на пальмовых листьях, ассиро-
вавилонские клинописные таблички, ко-
жаные свитки древних евреев, берестяные 
грамоты, около 300 изданий Библии. В от-
деле греческих и египетских редкостей бы-
ли предметы из раскопок, египетские сар-

кофаги, мумия египтянки, приобретенная в 
1913 г. в Каирском археологическом музее.

В отделе искусства стран Востока – Ки-
тая, Персии, Японии, Индии – были богато 
представлены различные предметы быта. 
Коллекция предметов буддийского культа 
была единственной в то время в России.

В отделе западноевропейского ис-
кусства выставлены изделия из фарфора, 
серебра, коллекции часов. Уникальные 
астрономические часы, приобретенные 
на петербургском аукционе, имеют 95 ци-
ферблатов и показывают время в 37 местах 
Земли, движение Луны и планет, летоис-
числение в разных системах. 

Одной из самых редких была масон-
ская коллекция. Она включала около 1300 
предметов и считалась лучшим в Европе 
собранием, вводящим в область сложной 
символики братства «вольных каменщи-
ков» – всемирной тайной организации, 
имевшей целью усовершенствование че-
ловечества. 

Существовала картинная галерея, где 
представлялись лубочные картины, работы 
европейских мастеров и картины русских 
художников – Айвазовского, Коровина, 
Верещагина, Шишкина, Маковского, Кле-
вера, Поленова, Врубеля и других. 

На чердаке музея разместилась есте-
ственно-научная коллекция. Она вклю-
чала кости мамонта, собрание шкур, ро-
гов и аномальных экземпляров развития 
животных. Д.Г. Бурылин приглашал сто-
личных ученых для изучения и описания 
экспонатов. 

После революции Д.Г. Бурылин по-
степенно потерял все, чего добился своим 
трудом. 

В 1919 г. родовой дом Бурылиных муни-
ципализировали, но Дмитрий Геннадьевич 
продолжал жить в задних комнатах в край-
не стесненных условиях – с женой, двумя 
сыновьями, дочерью и внуками. В связи с 
этим в конце 1923 г. он обратился в прези-
диум губисполкома с просьбой временно, 
до конца жизни вернуть ему весь дом.

Однако Д.Г. Бурылину было категори-
чески отказано в возвращении дома. Более 
того, в его квартире со-
трудники ОГПУ прове-
ли обыск, нашли музей-
ные вещи, после чего 
Дмитрия Геннадьевича 

вообще выселили из этого особняка. Его от-
странили от должности главного хранителя 
и запретили проводить какие-либо занятия 
в музее.

Эти удары подорвали здоровье Д.Г. Бу-
рылина. 13 сентября 1924 года он скончался.

Пролетарской власти оказались не нуж-
ны ценности, накапливавшиеся в стране 
веками, их объявили «классово чуждыми» 
и «идеологически вредными». Произошло 
кардинальное изменение направления 
экспозиционно-выставочной деятельно-
сти музея, были закрыты коллекционные 
экспозиции. На смену подлинным вещам 
в залы пришли агитационные лозунги и 
портреты революционеров.

Несмотря на протесты городского и 
областного руководства, «восточная» кол-
лекция была вывезена в Московский музей 
восточных культур. Знаменитая масонская 
коллекция в 1934 г. была передана в Го-
сударственный Эрмитаж, откуда часть ее 
попала в Государственный музей истории 
религии. Многое было распродано или по-
просту уничтожено.

Однако, несмотря на все невзгоды, не-
которая часть собрания Д.Г. Бурылина со-
хранилась и стала основой для создания 
целой семьи музеев. Благодаря меценату 
Иваново считается одной из самых бога-
тых в этом отношении территорий России. 

Заслуги Д.Г. Бурылина перед городом 
были оценены спустя много лет. В 1993 го-
ду музею присвоили имя его основателя, а  
27 июня 2000 г. Д.Г. Бурылин стал почет-
ным гражданином города Иванова. 

11 сентября 2014 г. неподалеку от му-
зея в торжественной обстановке откры-
ли памятник Дмитрию Геннадьевичу 
Бурылину.

Китайско-японский отдел выставки 
из собрания Д.Г. Бурылина. Фото 1903 г.

Музей промышленности и искусства. 
Фото начала XX в.

Древности и редкости в доме Д.Г. Бурылина. 
Фото начала XX в.

краевеДение     история и культура








