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l I чзейное дело можно назвать формой
]lrl 

"o*pu"""r" 
и передачи культурного на-

I ? f следия от поколения к поколению.
.щаже при сегодняшнем развитии научно-техни-
ческого прогресса и средств коммуникации нич-
то не может заменить человеку созерцания под-
линных предметов - памятников эпох. Это зна-
чит, что музеи нужны людям. А пока существуют
музеи, будет акryально изучение истории музей-
ного дела, истории музееведческой мысли.
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Судьба российских музеев в XVlll-XlX веках
скJ]адывалась не просто. На различных этапах
истории нашей страны менялась государствен-
ная политика по отношению к ним, менялась об-

щественная потребность в них. В XVlll веке в Рос-
сии, как и в ЗападноЙ Европе, музеи создавались
по велению монархов (Петр l, Екатерина ll). Но в

отличие от Западной Европы, где музеи были
элитарными и дорогими для рядовых граждан, в

России дело обстояло иначе. В Кунсткамере, на-

пример, подавали чарку водки, привлекая посе-
тителей (из простого люда).

Только с пореформенного времени (с 1 860-х гп)

и в тесной связи с развитием экономики, процес-
сами демократизации lsульryры, включением в об-

щественную жизнь широких слоев разночинной
интеллигенции начался бурный рост числа музеев

различного профиля - не только связанных с по-

требностями хозяйства (сельскохозяйственные,
технические, промышленные музеи), но и истори-
ческих и художественных. Создание многих музе-
ев в столиLlах и в провинции стало частноЙ иници-
ативой увлеченных людей, такие музеи существо-
вали наряду с общественными хранилищамиi

создаваемыми государством, и на его средства.
Постепенно музеи стали общедосryпными.

Начало )0( века - это эпоха музейного рен9с-
санса (по выражению С.А. Каспаринской-овсян-
никовой), время небывалой популярности му-
зейной деятельности, В этот момент закладыва-
лись основы отечественного музееведения.
Выросло число самых разных.музеев, большое
значение придавалось их образовательной и

воспитательн_ой функции, музейные коллекции

формировались в основном по научномупринци-
пу и использовались для научных исслеДований.

Но в кругах музейных деятелей }DKe нараста-
ло понимание того, что музеи и памятники ста-

рины являются общенародныМ достоянием,
организация музейного дела еще далека от со-
вершенства, что необходимо решать назревшие
проблемы: разобщенность музеев, необеспе-
ченность должным финансированием и помеще-
н иями, отсутствие государствен ной поддержки.

До 1917 года в России не существовало единого
государственного музейного ведомства, при
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этом ряд музеев, а также ценных для отечествен-
ной культуры дворцов, усадеб и предметов ис-
кусства и старины находились в частных руках,

Многие проблемы музейного дела и охраны па-

мятников так и не были решены в дореволюцион-
ные годы. За эry рабоry после октября 't917 года
взялась советская власть: царские дворцы, многие
особняки знати были превращены в музеи, част-
ные коллекции сначала были взяты на учет, а затем
национализированы и посryпили в общественные
хранилища. Был создан единый государственный
орган управления музейным делом и охраной па-

мятников. Возникли сотни новых музеев, пополня-
лись экспонатами ранее существовавшие.

Участие в этом процессе советской власти не

всегда было столь созидательным: некоторые му-

зеи были закрыты, не было необходимых денеж-
ных средств. А государство требовало активного

участия в строительстве социализма, и к середи-
не ЗO-х годов за счет свертывания научной рабо-
ты низвело музеи до уровня кульryрно-политико-
просветительских учреждений, проводников оче-

редн ых постановлен ий парт ии и п рав ител ьства. В

то же самое время нельзя не отметить, что, в от-

личие от нашего времени, во многих музеях по-

прежнему интенсивно велась научная работа, од-
нако, без сомнения, была ярко вырФкена идеоло-
гическая направленность исследований,

Музеи, отражающие деятельность человека в

области создания техники и технологии, - это са-
мостоятельная музейная отрасль, сформировав-
шаяся в результате промышленной революции XlX

века, (К этомуже периоду времени относится и со-
здание первых технических музеев в Европе.) Они

отличаются друг от друга концепцией, ведомствен-
ной принадлежностью, а также досryпностью для
посетителей. Научно-технические музеи осуществ-
ляют документирование процессов развития науки

и техники в целом, политехнические и отраслевые
музеи - прикJtадных знаний, технологий, промыш-
ленности, строительства, транспорта и связи.

В 7О-е годы XlX века возник особый интерес к

созданию технических музеев в Германии и Рос-
сии; наприМер, Почтовый музей в Берлине и Те-

леграфный музей в Санкт-Петербурге появились
почти одновременно. В 1872 году генерал-по-

Бакаютова Людмила Нико,
л ае вн а, директ ор Централь-
-ого музея связи имени
А.С, Попова
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--,.,.r,стер Генрих фон Штефан первым поддер-
- - - СоЗДЭНие Берлинского музея. Ърманский Го-
:,:асственный Почтовый музеЙ вначале размес--,.--ся в здании почты. Но уже через несколько
,,,€сяцев началось возведение нового, репрезен--а=,1вного здания музея, которое располагалось*а Лейпциг-штрассе, 16 и получило высочаЙшую
J_leНKy каЙзера. МузеЙ был открыт в ]898 году, но
закрывался во время обеих мировых войн, полу-
-аq серьезные поврехдения при бомбежках, пе-
эежил различные этапы перестройки, подвергся
бережной, с учетом достижений современного
-радостроительства и методов сохранения исто-
эllческих памятников, реставрации. он снова от-
<рыл свои двери в 2000 году уже под именем Му-
зея связи. Однако он всегда оставался в своем
доме, по одному и томуже адресу.

В 1872 году в Москве проходила Ме>r<дународ-
ная Политехническая выставка, посвященная
двухсотлетию со дня рождения Петра Великого,
необычную эry выставку разместили нетрадици-
онно - в Кремле и около него. Здесь за короткое
время возвели десятки оригинальных павильо-
нов. Организация была возложена на министра
просвещения графа.Д,.А. Толстого, главным архи-
тектором ее назначили известного московского
зодчего!,.Н. Чичагова, который во многом содей-
ствовал ее успеху. Необычность и новизна выс-
тавки была и в том, что основные затраты несло
не государство, а частные компании. В фонд выс-
та вки от предпринимателей-меценатов поступи-
.,]а огромная по тем временам сумма - 200 тыс.
эублей. Среди крупнейших меценатов были Ма-
.-]ютины, Губонин, фон Мекк, князь Голицин и мно-
гllе другие. Не осталась в стороне и Городская
!ума, которая помимо денег выделила Комитеry
выставки необходимые помещения под склады и
_]ругие нужды. Как правило, меценаты вкJ.lадыва-
.l11 средства в ту экспозицию, которую считали
:lолезной. Вот и заводчик Николай Иванович Пу-
тllлов на свои деньги украсил отведенное ему ме-
сто впечатляющей композицией из рельсов, что
прокатывали его станы - вот вам реклама и по-
<аз возможностей фирмы. К торжественному днюПетр Ильич Чайковский написал специальную
.кантаry на открытие Политехнической выставки
в Москве", которая была исполнена музыкантами
Большого театра З0 мая 1872 года на Троицком
t,locTy Кремля. Москвичl4 охотно посещали эту
:ействительно очень интересную выставку; все
ее 25 разделов по многим отраслям народного
<озяйства были впечатляющими.

Влияние выставки на последующую историю
эоссийской культуры трудно переоценить. Во
зремя подготовки к выставке и после ее заверше-
п!lя были приняты основополагающие решёния о
:оздании трех музеев, которые успешно работа--ст до настоящего времени: это два технических
1.1\зея 

- 
Политехнический в Москве и Телеграф-

*Dl11 в Санкт-Петербурге, и исторический 
- 

Госу-
-аtэственный Исторический музей в Москве.

На базе Телеграфного музея создан L]ентраль-
-D il t,4узеЙ связи, который сегодня является уни-
. а-jьным местом сосредоточения как раритетных

-бсазцов техники связи, так и последнихдостиже-

ний в области телекоммуникаций и космической
связи, местом хранения Государственной коллек-
ции знаков почтовой оплаты Российской Федера-
ции, а таюке артноваций художников-мэйлартис-
тов, Собрание в целом насчитывает более восьми
миллионов единиц хранения, коллекции музея
представляют собой национальное достояние
Российской Федерации. Сегодня L|,ентральный
музей связи приглашает своих посетителей в ре-альное и вирryальное пугешествие в прошлое, на-

. стоящее И будущее отрасли.
, История создания l-!ентрального музея связи

имени А,С.Попова в Санкт-Петербурге является
частью общей истории музеев, разделив ихтруд-
ности, проблемы и победы.

карл Карлович Людерс, доlсор экономических,
наук, тайный советник, дирекгор Русских Телегра-
фов, почетный'член Президиуцла Императорской
Санкт-ПетербургскоЙ АкадемЙи наук возглавлял
ТелеграфныЙ департамент России с 1866 по 1882
Годы. Всвоем письмеот 1 1 сентября 1872rодаНи-
колаю Павловичу Мансурови директору департа:
мента общих дел Министерства внугренних дел
россии, он впервые высказал и обосновал мысль
об учре>rqдении в Санкг-Петербурге *ТелеграФно-
го музея>; (..,.ДЛя ознакомления телеграфных чи-
нов, а таюке лиц, интересующихся телеграфным
делом, со всеми в этом деле нововведениями и
усовершенствованиями...u. образовать постоян-
ный музей в Санкг-петербурге предполагалось из
предметов, составлявших экспозицию телеграф-
ного отдела московской Политехнической выстав-
ки, что и было выполнено. Среди экспоНотов ново;
го музея были стрелочные телеграфные.аппараты
системы В.Сименса, работавшие на пrirлС.-Пе-
тербург-гатчина и на Варшавской железной доро-
ге; электромагнитные аппараты с круглой клавиа-

""* жж

'1. Портрет Карла Карло-
вича Людерса (1815-
1882), основателя Теле-
графного музея
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21 ryроЙ, обсщDкивающие телеграфную линию С. -Пе-
тербург-москва; имелся в музее и автоматизиро-
ванный телеграфный типоаппарат фирмы Сименс
и Гальске'l862 года, действовавший некоторое
время на этой же линии и вышедший из обраще-
ния после появления более быстрого аппарата
уитсона. Кстати, эти аппараты сохранились до на-
стоящего времени и после реставрации в 2ОО4
году представлены в экспозиции uтелеграфная
связь>. Стараниями Карла Карловича Людерса
музей акгивно комплектов€ллся новыми экспоната-
ми, которые присылались отовсюду. В L{ентраль-
ном музее связи хранится переписка К.К, Людер-
са, ведомости на передачу в музей различных те-
леграфных аппаратов и принадлежностей к ним,
сметы на изготовление специальной мебели и дру-
гие исторические документы,

lелеграфный муJей

Первоначально музейным предметам были
выделены помещения в здании телеграфного
депо в доме Тарасовой на набережной реки Фон-
танки, а в 1874 году специально для музея был
надстроен З-й этаж в доме графини Гендриковой
на Почтамтской улице, 17, где и был открыт для
посетителей в 1877 году Телеграфный музей.

Первым <заведующим музеем и библиотекойо
назначили Николая Евстафьевича Славинского, ли-
тератора, пфлициста, вернувшегося из Соединен-
ных штатов Америки и обратившего на себя внима-
ние серией удачных публикаций об американской
жизни русских переселенцев. Н.Е. Славинский ру-
ководил музеем вплоть до своего переезда на жи-
тельство в Симферополь в 1 91 1 году. Личность пер-
вого директора была яркой и интересной. в 18т7
году Н,Е.Славийский посryпил на слрr<бу в Теле-
графный департамент; по его инициативе основан
печатный орган этого ведомства, переименован-
ный в -l884 

ГОДУ В пПочТово-Телеграфный журнал,
(далее ПТЖ). Он же и редактировал этот журнал.
оказавшись в Симферdполе в возрасте 72 лет,Ни-
колай Евстафьевич до 1918 года продолжал зани-
маться любимым делом в библиотеке Таврической
ученой архивной специальной комиссии, совмещая
должности библиотекаря и хранителя музея.

В начале 80-х гг. в музее создается телефон-
ный отдел. в 1884 году, после объединения По-
чтового и Телеграфного департаментов в одно
ведомство - Главное управление почт и теле-
графов в составе Министерства внутренних дел,
и собрание знаков почтовой оплаты, почтовые
коллекции также были переданы в Телеграфный
музеЙ в Петербурге, где в связи с этим был от-
крыт почтовый отдел. С данного момента музей
стал называться Почтово-телеграфным. Его
фонды теперь пополняются значительным коли-
чеством документов и предметов по истории по-
чты в России, которые также в 1872 году окспо-
нировались на Политехнической выставке в Мос-
кве. После закрытия выставки эти.экспонаты
вместе со знаками почтовой оплаты в течение ] 2
лет, до передачи в Телеграфный музей в Санкг-
Петербурге, оставались при Политехническом
музее в Москве <на правах почтового отдела>.

1884 год считается датой основания Государ-
ственной коллекции знаков почтовой оплаты.

ýочтоsо-Телеграфýый wузей
К моменту переименования музея в Почтово-

телеграфный его коллекции значительно попол-
нились. Количество представленных в нем теле-
графных аппаратов и принамежностей увеличи-
лось С З15 дО 15З0 за счет экспонатов из разных
городов страны. На приобретение новых экспо-
натов и починку старых министром MBfl была
назначена сумма в 400 рублей серебром из кре-
дита, ассигнуемого на содержание телеграфных
зданий, которая не полностью покрывала требу-
емый обьем музейных работ (в первом проекте
положения о музее Н,Е. Славинский обосновы-
вал просьбу о 2500 рублях), но так или иначе под-
держивала развитие музея, Что касается попол-
нения коллекции знаков почтовой оплаты, то
организация почтового отдела в Почтово-теле-
графном музее мало изменила порядок ее комп-
лектования. Музей собирал и хранил те марки,
которые присылались добровольцами, не имея
ни обменного фонда, ни средств для приобрете-
ния филателистического материала. Этими об-
стоятельствами на долгие годы предопредели-

2. Парадный портрет Ни-
колая Евстафьевича Сла-
винского, первого дирек-
тора Музея связи. lВ77-
1911
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лось отсутствие в коллекции и подготовительно-
го материала к выпускам, и уникальных марок,
которые уже в 80-90 годахХlХ века были выявле-
ны и осели в коллекциях частных лиц, не жалев-
ших средств на их приобретение.

Начиная с 189j года, музей принимает участие
в различных выставках, в том числе и мехдународ-
ных. Эта традиция сохраняется до настоящего вре-
мени. В 1 900 году происходят крупные посryпления
экспонатов русского телеграфно-телефонного от-
дела Всемирной выставки в Париже в фонды музея,
После закрытия Всемирной почтовой выставки в
Чикаго 1 909 года представленные от России экспо-
наты, заказанные Главным управлением почт и те-
леграфов, таюке были направлены в музей,

В 1911 году Максимилиан Юльевич Шедлинг
сменил Н,Е. Славинского, который возглавлял
музей в течение З4 лет. Максимилиан Юльевич
таюке был редактором ПТЖ в 1 9'I 0-1 91 7 годах и в
целом отработал в связи 52 года. Под его руко-
водством в музее был создан каталог музейных
предметов, который до настоящего времени дает
представление о коллекциях, источниках посryп-
ления экспонатов в музей и его деятельности.
К 1914 году музей насчитывал 225З экспоната и
состоял из трех отделов: почтового, телеграфно-
rо и телефонного, но в составе телеграфного от-
дела )DKe имелись экспонаты, относящиеся к бес-
проволочному телеграфу - радио.

П очтово* Т е п етрафмьlй му зеý;

HapKoTrlaT* ý8ц\ и телеграфOý

Главная тема послереволюционного строи-
тельства в нашей сфере - доступность всех со-
кровищ трудящимся, а именно - превращение
смузеев-кунсткамер> и (мертвых хранилищ) в
(инструменты культурной революции". И хотя

просветительское понимание предназначения
музеев имело в России более чем 200-летнюю
традицию, власти склонны бЁrли провозглашать
свои идеи как абсолютно новые.

В 'l917 году музей занимал площадь 245 м2: 2
больших зала и 8 комна1 но места уже не хвата-
ло. После Февральской революции освободи-
лось помещение квартиры бывшего начальника
Главного управления почт и телеграфов, которое
находилось в одном здании с музеем, но на само
здание стал претендовать Главный телеграф, ко-
торый тоже испытывал нехватку площадей. По.
этому попытка музея расширить экспозицию не
увенчалась успехом. Музею было предложено
подыскать себе другой адрес, в результате чего
по решению Наркомпроса музей был в мае ]9]8
года переведен в помещения бывшего дворца
Великого князя Николая Михайловича на Двор-
цовой набережной, 18, В марте -lg18 года Нар-
компочтелем рсФср был определен штат музея,
состоявший из четырех человек - заведующего,
секретаря и двух сл!ryкителей. В новом Положе-
нии о музее предусматривалось создание По-
печительского совета, куда входили представи-
тели почтово-телеграфного ведомства и научных
учрецдений. .Щальнейший ход истории поставил
перед музеем другие задачи.

После переезда правительства в Москву в
i918 году коллегией Наркомпочтеля РСФСР для
того, чтобы музей находился ближе к ведомству и
профессиональным организациям, было решено
перевезти и его. На улицу Петровка, З (у Кузнеч-
ного Моста) было перевезено две трети экспона-
тов из фондов хранения, после чего выяснилось,
что музей негде разместить. Кроме того, на скла-
де, где хранилось имущество музея, случился по-
жар, и часть экспонатов сгорела, а другая была
поврехдена, В сентябре 1922 года было принято
постановление о возвращении музея в Петрог-
рад. Так музей, после уграты и повреждения час-
ти своих экспонатов во время непродуманного
перевода, возвратился обратно в Петроград на
Почтамтскую улицу, 17, где ему был временно
предоставлен еще один этаж. В результате общая
площадь помещений составила 415 м2.

В ноябре 'l924 года музей окончательно пере-
ехал в бывший двdрец канцлера.князя Александ-
ра Андреевича Безбородко, расположенный по
адресу Почтамтская улица, 7, где располагались
прежде Почтово-телеграфный департамент, Ми-
нистерство почт и телеграфов Российской импе-
рии, позднее - Наркомпочтел РСФСР и Северо-
Западное управление связи. Музей занял пло-
щадь 640 м2 - Большой парадный зал и аванзал.

Музей ýарохиой Связи

В 1923 году коллектив музея разрабатывает
новое положение, по которому его штат отныне
состоит из n9 квалифицированных и 5 неквали-
фицированных сотрудниковu. При музее созда-
ется Сове1 в который вошли представители Се-
веро-Западного управления связи, Электротех=
нического института, Научно-испытательной
станции, Главнауки, войск связи Красной Армии,
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3. Портрет Максимилиана
Юльевича Шедпинга, ру-
ководившего Почтово-
Телеграфным музеем в
1 91 1-,1 924 годах.
4а, 4б. Медаль, получен-
ная Почтово-Телеграф-
ным музеем на Четвертой
электротехнической выс-
тавке в Санкт-Петербурге
в 1891-1892 годах,
5. Медаль за,участие во
Всемирной электротехни-
ческой выставке в Чика-
го. ,1893.

6. Медаль за участие во
Всемирной выставке в
Париже,1900
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7, Фрагменты экспозиции
музея. Часть зала теле-
графного отдела Музея
связи в доме Гендриковой
по Почтамтской ул., '17.

8 Помещение библиотеки
(зал заседаний) в доме
Гендриковой. 1877 -1917.
9. Первая экспозиция
почтового отдела "Почта
в России" в доме Гендри-
ковой
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научные сотрудники музея, Треста слабого тока,
аппарата Уполномоченного по филателии ибан-
кам, а таюке Северо-западного областного
правления Союза связи.

По новому положению в составе музея обра-
зовано восемь отделов: почтовый, телеграфный,
телефонныЙ, радио, организации и управления
связи, труда и быта работников связи, филате-
лииибиблиотеки. В соответствии с новым поло-
жением у него появилось новое название - Му-
зей Народной Связи.

В 1924 году в музее сменилось несколько ди-
ректоров, прежде чем на эryдолжность в декабре

WF

был назначен Александр Кудрявцев, которому в то
время было всего лишь 2З года. Однако своей
энергией и целеустремленностью он очень много
сделалдля развития музея. Расширилось мехду-
народное сотрудничество, коллекции пополни-
лись экспонатами по радиосвязи. Авторитет му-
зея возрастает, и после переезда Северо-запад-
ного управления связи в 1926 году в другое
здание он становится единственным обитателем
здания на Почтамтской улице, 7; его площади
расширяются до 1 165 м2. Увеличиваются и ассиг-
нования на н)Dкды музея. Если на 1923-'l924 годы
Наркомпочтелем ему было выделено 6000 руб.,
а на 1924-1925 годы - рке 10 000 руб., то на
1925-1926 годы музей получил сумму в 14 000
рублей. Это позволило, кроме всего прочего, оп-
лачивать командировки сотрудникам во все кон-
цы Советского Союза мя отыокания на предпри-
ятиях и складах, принадлежащих Наркомпочтелю,
предметов музейного значения и интересных до-
кументов. Отчеты о проделанной работе заслуши-
вались на Совете музея, там же решались другие
вопросы его деятельности. Высryпая на заседа-
нии Совета (в состав которого входили такие из-
вестные люди, как, например, профессор Павел
Азбукин) 7 февраля 1927 года, директор музея
А.С. Кудрявцев заявил, что если до этого времени
основноЙ задачеЙ музея было пополнение кол-
лекциЙ, то теперь пришло время больше уделять
внимания научно-исследовательской работе и
совершенствованию экспозиции. С этой целью
сотрудники направлялись в другие технические
музеи для обмена опытом, предполагались ко-
мандировки в Германию для ознакомления с по-
становкой музейного дела,

Таким образом, периодс 1924по ]929 годбыл
самым активным в жизни музея. Этот период вре-
мени характеризуется и ростом авторитета и зна-
чимости музейного дела в советской России в це-
лом. При этом, несмотря на рабоry с миллионами
посетителей, на включение посещений музеев в
школьные программы, в образовательный про-
цесс, музеи как центры, собирающие в своих за-
лах ценнейшие памятники материальной кульry-
ры, становятся таюке и оживленными центрами
научно-исследовательской работы.

К сожалению, в 19З0 годууйдет из Музея свя-
зи А.С. Кудрявцев, а в 1 9З2 году в его здании раз-
местится Научно-исследовательский институт
связи (ЛОНИИС), значительно потеснив Музей,

}}eчspaxbыbzft Жом техýики ееязи

В 30-е годы основным критерием оценки де-
ятельности музеев становится массовость. Ос-
новным резервом ее увеличения стали экскур-
санты, а таюке участники массовых мероприятий
и слушатели лекций, посвященных в основном
различным политическим кампаниям. Всеми
способами ведется борьба за (организованного
посетителя>,. *опыт показывает, 

- 
писали в те

годы, - назрела насущная реформа музейного
дела, которая ...должна состоять в наибольшем
приближении к широким массам музея как тако-
вого, т. е, он (музей) не должен являться только
храмом науки для немногих избранных и закры-
той книгой для большинства, но одним из очагов
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мощного внешкольного просвещения, близким
широким массам, понятным и доступным для
них, говорящим на одном с ними языке>, Как из-
вестно, и по сей день профессиональная подго-
товка сотрудника отдела научной пропаганды -это одно из самых уязвимых мест музеев,

Новая политическая форма работы - разру-
шение привычного стереотипа (музея с экспози-
циями). Музей <пугешествует> по улице, в агит-
вагонах, передвижные выставки организовыва-
ются в различных местах <вне стен самого музея>.
Музей через выставки-передвижки прицел на
фабрики, заводы, в колхоз. Это полностью харак-
теризует эпоху и требования времени, Посеще-
ние музеев и выставок становятся престижнымJ

так формируется новое отношение человека к ок-
рулкающей кульryрной среде,

К концу ЗO-х многие недостатки в работе му-
зеев, их массовой политико-просветительской
работы объясняются саботажем, вредитель-
cTBoMJ происками <врагов народа>. !,ежурной
становится тема бдительности.

Новым направлением широкой демонстрации
технических достижений пролетариата и трудя-
щихся масс Советского Союза, достижений в об-
ласти овладения капиталистической техникой и
создания техники социализма должны были стать
дома техники во главе с московским ДТ - 

<памят-
ником великой эпохи завершения технической
реконструкции CCCP>. Именно поэтому в ]93З
году Музей Народной Связи становится структур-
н ы м подразделен ием l-|ентрал ьного .Д,ома техн и -
ки связи, одним из его шести отделов. Из состава
музея изымается библиотека, которая становит-
ся частью профсоюзной библиотеки.

Судя по всему, работа в l-].ЩТС не совсем ла-
дилась, об этом свидетельствует тот факг, что за
193З-1935 годы в нем сменилось три директо-
ра, Решением l-tИК РСФСР от 20 марта 1935 года
здание бывшего дворца Безбородко как архитек-
турно-художественный памятник берется под
государственную охрану. L[ентральный .Д,ом тех-
ники связи просуществовал до 1937 года.

В материалах его переписки с Государствен-
ной инспекцией по охране памятников истории
архитектуры и культуры (ГИОП) сохранилось
письмо, подписанное заместителем директора
ЦДТС И.С, Равичем и направленное в Управле-
ние по делам искусства при Ленсовете, где гово-
рится следующее: "согласно Вашему запросу
ЩflТС препровождает план пятилетнего капи-
тального ремонта Музея связи>. Письмо датиро-
вано 7 июля ] 937 года, то есть документ исходит
еще от L{ентрального Дома техники связи, но
речь в нем идет yDKe о капитальном ремонте Му-
зея связи. В ЦМС также хранится акт проверки
выполнения ремонтных реставрационных работ
и работ по охране здания от 20 ноября 1 9З7 года,
из которого следует, однако, что эксплуатацией
здания занимается Ленинградское управление
связи. В здании таюке размещаются:.Щом техни-
ки связи (музей), лаборатории ЛОНИИСa учеб-
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'10. Список членов Совета
музея,1927.
1'1. Сотрудники Музея
Народной Связи,1924,
Слева направо: И.В. Хру-
стовский, сторож;
М.Ю. Шедлинг, научный
специалист, позднее зав.
музеем; Т.Л. Лойко, меха-
ник; !угин, зав. музеем;
В.В. Петропавловский,
делопроизводитепь,
П.М. Извеков, филате-
лист.
,12. Здание Музея Народ-
ной Связи на Почтамтс-
кой,7

ý
ý
ý
ý
ý

l

,:
^,л.Dс,,,уь, 

: |._F{, /|
,,,, -_ll," 

Йll Yч
,
It

*

?{ýжýýr,ýý ýs? {ý33 l3{з*ý



-

28 ""*, Hbie помещения Военно.учебного пункта связи,
Отдел уп равлен ия связи, красоч ные мастерские,
жилконтора домов связи.

Таким образом, во второй половине 30-х го-
дов здание музея охраняется государством как
памятник архитектуры, ограничивая возможнос-
ти uмузейных преобразованийu, и в то же время
музей оказывается в стесненном положении, со-
кращаются площади, которыми он может распо-
лагать в своей деятельности.

Из материалов музейной переписки: "Послё
опубликования в ]936 году указаний и решений
Партии и Правительства об ошибках на истори-
ческом фронте и преподавании истории-старая
экспозиция не могла у;<е больше быть терпимао.
перед работниками музея была поставлена за-
дача - разработать план новой экспозиции, по-
казывающей историю и современность <в марк-
систском понимании>. В 1938 году Советом му-
зея угверждается проект но_вой экспозиции по
тематическому принципу'и ставится вопрос о,

расширении площадей для экспозиции за счет
освободившихся в результате реорганизации
ЦДТС. В это же время вновь встает вопрос и о
капитальном ремонте здания. Решению этих
вопросов помешала Великая Отечественная
вой.на, на пять лет оdтановившая работу музея и
прекратившая деятельность по его развитию.

Тем не менее в музее всегда велась огромная
работа, В ]938-З9 годах впервые была проведена
полная инвентаризация фондов и введена карточ-
ная система учета Государствен ной коллекции, ко-
торая насчитывала к этому моменry 1 426 000 еди-
ниц хранения филателистического материала.
Карточки учета, разработанные специально для
марок, значительно облегчили обработку всех зна-
ков почтовой оплаты, посryпающих в музей. Из-за
огром ной цен ности материалов Государствен ной
коллекции после окончания инвентаризации ]939
года в отделе была введена новая должность -хранителя Фондов. Первым хранителем знаков по-
чтовой оплаты стала старейшая сотрудница музея
Ульяна Захаровна Зиновьева. С началом Великой
Отечественной войны, ввиду исключительной цен-
ности госколлекции, все ее материалы были упа-
кованы в 30 ящиков и доставлены на Бадаевские
склады для дальнейшей эвакуации вглубь стра-
ны .- в Петропавловск Северо-Казахстанской обл.
Но вывезти коллекцию не успели - город был ок-
pylKeH фашистами, Опечатанные ящики с ценней-
шим грузом доставили в Волкову деревню и поме-
стили в деревянном сарае. Но от этого опасность,
грозившая маркам, нисколько не уменьшилась -
рядом проходил фронr .Щраматические моменты
в судьбе госколлекции неразрывно связаны с ис-
торией города. В суровой повседневности блокад-
ного Ленинграда ее хранитель У.З, Зиновьева до-
билась возвращения бесценного груза в музей и
находилась при нем всю первую, самую суровую
зиму, В здание музея дважды попадали бомбы, об-
рушились колонны в Большом парадном зале, но
она круглосугочно дежурила в музее - это был ее
боевой пост Ящики с материалом, длительное вре-
мя находившиеся под открытым небом, отсырели,
Щеннейшему филателистическому материалу был
частично нанесен ущерб, который, исходя из ката-
ложноЙ стоимости, определен комиссиеЙ от'19 ав-
ryста 1943 года в 5000 рублей, Образовавшиеся в
годы Великой Отечественной войны пробелы в со-
брании марок пришлось восполнять в послевоен-
ные годы, в том числе трофейными коллекциями,
посryпившими в музей в ноябре'1950 года.

В октябре -l952 года в секторе Государствен-
ной коллекции (так именовался Отдел знаков по-
чтовой оплаты в 50-е годы) фонд составлял
2 ЗЗ2 955 единиц хранения.

1 3. Вход в музей со сторо-
ны переулка. Фото 1936
года.
14, Экскурсовод А. Алек-
сеева с группой посетите-
лей музея. 1937.
']5. Читальный зал биб-
лиотеки музея. 19З2
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