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Аннотация. Основной целью статьи является анализ передвижных выставок как приоритетной 

формы научно-просветительской деятельности на примере Орловской картинной галереи. Создание 

этой галереи и других подобных открытых художественных музеев, по мнению организаторов, должно 

было способствовать эстетическому воспитанию и просвещению населения. Поэтому функционирова-

ние и организация выставок, подбор экспозиций и авторов выступают предметом пристального внима-

ния при подведении результатов этой многогранной деятельности. 

Музеи и галереи, в соответствии с идеологией партии, должны были стать доступными. Но не все 

формы просветительской работы были востребованы и соответствовали этому принципу. Формируя 

обязательства коллектива Орловской картинной галереи, руководство указывало на необходимость 

усиления работы по эстетическому воспитанию трудящихся города и области. Были разработаны ре-

комендации по проведению широкой выставочной работы за пределами картинной галереи. Особая 

роль в развитии этой деятельности возлагалась на передвижные выставки. Они способствовали тому, 

чтобы максимально большее число лиц их посещало. Выставки носили творческий и тематический 

характер, став важнейшей формой идейно-эстетического развития. При изучении материалов, связан-

ных с работой передвижных выставок картинной галереи, стало возможным сделать выводы о резуль-

татах такой деятельности и о её актуальности и востребованности в работе картинной галереи. Дости-

жением галереи явилось преобладание в составе выставок оригинальных, фондовых произведений, 

давших возможность осуществить наиболее тесный контакт между произведением искусства, художни-

ком и зрителем. Это стало основанием для создания передвижного фонда и большего пополнения 

собрания галереи разнообразными работами советских и местных, орловских художников, что значи-

тельно повышало значение проводимых мероприятий и позволяло достигать большей эффективности. 

Становится очевидно, что передвижные выставки как самая актуальная форма научно-

просветительской деятельности Орловской картинной галереи заняли ведущее место среди других 

видов музейной работы. Такой анализ даёт возможность выявить и усовершенствовать способы реа-

лизации передвижных выставок и их полноценного функционирования для получения наибольших 

результатов такой деятельности в современных музеях и галереях. 

Результатами исследования можно считать выводы о необходимости проведения передвижных 

выставок в музеях и картинных галереях, так как анализ материалов данной тематики показал, что 

такая научно-просветительская деятельность была актуальна и будет востребована и далее, посколь-

ку является наиболее интересной формой представления изобразительного искусства для большин-

ства зрителей. 
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OF THE OREL ART GALLERY (1950s – 2000s) 

 

Abstract. The main purpose of the article is to analyze traveling exhibitions as leading educa-

tional activity of the Orel Art Gallery. According to the organizers, the creation of the Orel Art Gal-

lery and other similar open art museums was supposed to promote the aesthetic and public educa-

tion. Therefore, summarizing the results of this multifaceted activity, the functioning and organiza-

tion of exhibitions, the selection of expositions and authors are the subject of close attention. 

According to the Party ideology, museums and galleries had to be accessible. But not all forms 

of educational work were in demand and corresponded to this principle. Forming the obligations of 

the Orel Art Gallery staff, the management pointed out that the work on aesthetic education of city 

and regional workers had to be strengthened. Recommendations for conducting extensive exhibi-

tion work outside the Art Gallery were developed. A special role in the development of this activity 

was assigned to the traveling exhibitions. They helped to ensure that as many people as possible 

visited them. The exhibitions were creative and thematic in nature, and they became the most im-

portant form of ideological and aesthetic development. 

After analyzing the traveling exhibitions educational work, the author draw conclusions that 

such activities of the Art Gallery was relevant and in demand. The predominance of original, fund 

items in the compositions of the exhibitions gave an opportunity to make the closest contact be-

tween the masterpiece, the artist and the viewer. It became the basis for the creation of a mobile 

fund and a greater replenishment of the Gallery's collection with various Soviet and Orel artists’ 

works. Such activity significantly increased the importance of the travelling exhibitions and made 

them more effective. 

The author emphasizes that traveling exhibitions took a leading place among other types of 

museum work as the most relevant form of the Orel Art Gallery’s educational activity. Such analysis 

allows to identify the forms of traveling exhibitions implementation and find out the ways to improve 

their full functioning, in order to obtain the greatest results of such activities in modern museums 

and galleries. 

As a result, the author concludes that museums and art galleries were in need of traveling ex-

hibitions. The research revealed that such Art Gallery’s scientific and educational activities were 

relevant in the past and will be in demand in the future because the traveling exhibitions are the 

most interesting form of fine art representation for most viewers. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Задача просветительства всегда была од-

ной из главных функций музея. Особое вни-
мание развитию различных форм и методов 
взаимодействия музеев с населением стало 
уделяться на государственном уровне во вто-
рой половине ХХ века. Тесно связанное с 
идеологией просветительство музейными 
средствами предполагало «сделать культур-
ные ценности достоянием широких народных 
масс», способствовать «повышению общеоб-
разовательного и культурного уровня совет-
ских людей, их воспитанию и формированию 
марксистско-ленинского мировоззрения» [2, 
С.3–4]. 

В 1950–1960-х годах появляется целый 
ряд документов, регламентирующих массо-
вую работу музеев. Среди них Постановление 
ЦК КПСС «О задачах партийной пропаганды в 
современных условиях» (1960 г.), Постанов-
ление Верховного Совета РСФСР «О состоя-
нии и мерах по улучшению культурного об-
служивания сельского населения РСФСР» 
(1960 г.), информационное письмо Института 
музееведения «О пропаганде музеями поста-
новлений июньского (1963 г.) Пленума 
ЦК КПСС», Постановление ЦК КПСС «О по-
вышении роли музеев в коммунистическом 
воспитании трудящихся» (1964 г.). 

Традиционными становятся университеты 
культуры, лектории, кружки, дни открытых 
дверей, встречи зрителей с художниками, 
писателями, беседы по радио и телевидению. 
Но самой актуальной и востребованной фор-
мой просветительства продолжали оставать-
ся выставки, диапазон которых значительно 
расширился. Ведущая роль в эстетическом 
воспитании, духовном развитии, проявлении 
творческих способностей советского человека 
принадлежала художественным музеям и 
картинным галереям. Этой приоритетной за-
дачей обуславливалось интенсивное созда-
ние в послевоенные десятилетия, прежде 
всего, музеев и галерей такого профиля. 
«Выставочная деятельность художественных 
музеев отличается широтой диапазона, она 

строится с учётом необходимости популяри-
зации и русского дореволюционного, и зару-
бежного, и советского, особенно современно-
го, искусства», – отмечал в статье «Выста-
вочная деятельность художественных музе-
ев» Н. Голованов [3, С.9]. Наряду с формиро-
ванием постоянных экспозиций, большое 
значение приобретают временные выставки – 
как внутримузейные, так и проводимые вне 
музея. Особая роль в развитии этой деятель-
ности возлагалась на передвижные выставки, 
дающие возможность охвата большого коли-
чества населения, обеспечения максималь-
ной доступности к художественным ценно-
стям. 

 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
 
Созданная в декабре 1957 года Орловская 

картинная галерея сразу же включилась в 
выполнение первоочередных задач, стоящих 
перед музеями в этот период. Несмотря на 
трудности, связанные с организацией нового 
учреждения культуры, уже в плане работы 
галереи на 1958 год на первом листе в разде-
ле основной деятельности поставлена орга-
низация передвижной выставки по районам 
области, сформированной из репродукций 
живописи и графики (Государственный архив 
Орловской области (далее – ГАОО). Ф.3782. 
Оп.1. Д.3. Л.1). Рассказывая о первых резуль-
татах просветительства музейными сред-
ствами, директор И.А. Круглый отмечал: 
«Картинная галерея проводит работу со спе-
циалистами изоискусства, а также населени-
ем по пропаганде изобразительного искус-
ства. Так было проведено обсуждение пере-
движной выставки советского искусства с 
участием художников г. Орла» (ГАОО. Ф.3782. 
Оп.1. Д.3. Л.4). По факту 1958 год стал для 
сотрудников периодом передвижных выста-
вок. На этапе формирования постоянной экс-
позиции, подготовки помещений для её пол-
ноценного размещения именно передвижные 
выставки для галереи явились объектом реа-
лизации всех форм работы с населением. 

Как следует из отчёта о работе учрежде-



ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ПРОСВЕЩЕНИЯ  

 

178          JOURNAL OF PUBLIC AND MUNICIPAL ADMINISTRATION •VOLUME 13•ISSUE № 1• 2024 

ния за 1958 год, «картинная галерея органи-
зовала в своём помещении четыре пере-
движные выставки» (ГАОО. Ф.3782. Оп.1. Д.4. 
Л.5). Свои фонды представили Государствен-
ный Русский музей, Дирекция художествен-
ных выставок и панорам Художественного 
фонда СССР (Выставка произведений совет-
ского изобразительного искусства), Цен-
тральный дом народного творчества (Пере-
движная выставка прикладного искусства), а 
Министерство культуры СССР подготовило 
передвижную выставку советского изобрази-
тельного искусства современных художников. 
Налаженная система поддержки вновь со-
зданных музеев и галерей ведущими центра-
ми хранения и популяризации изобразитель-
ного искусства, федеральными и региональ-
ными властями способствовала укреплению 
позиций таких учреждений среди населения, 
формированию устойчивого интереса к их 
деятельности, включению в сферу эстетиче-
ского влияния на людей новых произведений, 
знакомству с лучшими музейными собрания-
ми. 

Одновременно Орловская картинная га-
лерея сформировала собственные пере-
движные экспозиции из подлинных произве-
дений графики советского периода (од-
на выставка) и репродукций русских произве-
дений живописи XIX века, а также работ со-
ветских художников (две выставки), предна-
значенные для показа в районах области. За 
год выставки побывали в 12 пунктах. Каждую 
передвижную выставку сопровождал научный 
сотрудник или главный хранитель, которые 
проводили беседы, читали лекции, давали 
консультации. Это значительно повышало 
значение проводимых мероприятий и позво-
ляло достигать большей эффективности. С 
этой же целью в местной печати были подго-
товлены и опубликованы статьи «О пере-
движных выставках в районах области», «Пе-
редвижные выставки в районах», «На пере-
движной выставке» (ГАОО. Ф.3782. Оп.1. Д.4. 
Л.3). Всё это позволило охватить в качестве 
посетителей 32 878 жителей районов. 

 

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМАТИКИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Обозначая перспективы работы Орлов-

ской картинной галереи в 1959 году, 
И.А. Круглый констатировал: «Коллектив 
научных сотрудников… полон решимости… 
выполнить задачи, которые стоят перед ра-
ботниками идеологического фронта по подня-
тию эстетического уровня нашего народа. С 
этой целью необходимо в 1959 году обратить 
особое внимание… на дальнейшее обслужи-
вание районов области передвижными худо-
жественными выставками» (ГАОО. Ф.3782. 
Оп.1. Д.4. Л.6). 

Так как первый год работы галереи пока-
зал большую востребованность у населения 
данных форм просветительства, то в после-
дующие годы эта практика была взята за ос-
нову с расширением диапазона мероприятий 
и охвата целевой аудитории. Отмечая важ-
ность передвижных выставок, 
Э.А. Павлюченко обращал внимание на то, 
что «выставки расширяют контингент музей-
ных посетителей… особенно много дают вы-
ставки, устраиваемые вне музеев. Они не 
только знакомят с определённой частью фон-
дов, но и привлекают внимание к самому му-
зею. Передвижные выставки на селе… для 
определённой части населения являются 
единственной возможностью ознакомиться с 
музейными ценностями» [13, С.69]. Уже упо-
мянутый исследователь музейного дела 
Н.Н. Голованов сформировал основополага-
ющий принцип массовой работы музеев се-
редины ХХ века: «…чем больше устраивается 
выставок, тем основательнее поставлено 
эстетическое воспитание трудящихся…» [3, 
С.13]. 

Стремясь охватить большее количество 
зрителей, в 1959 году сотрудники Орловской 
галереи к уже существующим выставкам из 
репродукций скомплектовали ещё две. Их 
показали в следующих 11 районах, не участ-
вовавших до этого в показе. С пониманием 
значения передвижных выставок в воспита-
тельном процессе подрастающего поколения 
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в 12 школах города были организованы тема-
тические экспозиции, знакомящие с русским 
искусством XIX века и советскими художни-
ками. Включившись в реализацию Закона «Об 
укреплении связи школы с жизнью и о даль-
нейшем развитии системы народного образо-
вания в СССР» (от 24.12.1958 г.), в частности 
задачи подготовки образованных людей, в 
галерее формируется актив из числа препо-
давателей рисования и черчения. Совместно 
с сотрудниками галереи ими на материалах 
выставок проводятся беседы. Успешный опыт 
сотрудничества был освещён в радиопереда-
че 19 декабря 1959 года «Картинная галерея 
и школа» (ГАОО. Ф.3782. Оп.1. Д.10. Л.5). По 
информации в отчёте, всего за год для 
школьников было подготовлено 166 бесед, а 
их участниками стали 18 579 человек (ГАОО. 
Ф.3782. Оп.1. Д.10. Л.5). 

Не уменьшая роли выставок-передвижек, 
демонстрирующих воспроизведение ориги-
нальных работ, Научно-исследовательский 
институт музееведения рекомендовал актив-
нее использовать фондовые коллекции для 
их широкого показа. «…Вместе с такими (пе-
редвижными. – А. Ч.) выставками музеи 
должны стремиться к максимальному раскры-
тию перед народом своих подлинных бо-
гатств, развитию таких форм пропаганды, 
которые позволили бы ярче и глубже пока-
зать населению историческое и культурное 
наследие прошлого и нашу современность…» 
[5, С.22]. 

Продолжая практику сотрудничества с из-
вестными художественными собраниями, 
представления собственных фондовых кол-
лекций, галерея в 1959 году организовала на 
своей экспозиционной площади четыре вы-
ставки. Передвижные выставки из Эрмитажа 
представили посетителям западноевропей-
ское искусство XVI – XIX веков и китайское 
прикладное искусство. Сотрудниками галереи 
была сформирована и показана выставка 
работ уроженца г. Орла театрального худож-
ника В.А. Шестакова, переданных в дар его 
вдовой. 

Ведущую роль передвижных выставок в 

сфере популяризации изобразительного ис-
кусства, эстетическом воспитании населения 
И.А. Круглый подчеркнул на областном съез-
де работников культуры в марте 1959 года, 
посвящённом работе культурно-
просветительных учреждений области в све-
те задач, поставленных XXI съездом КПСС, 
мерам по её улучшению. «…Опытом работы 
картинной галереи по культурному обслужи-
ванию трудящихся поделился директор гале-
реи т. Круглый. Он рассказал об организации 
передвижных художественных выставок, спо-
собствующих эстетическому воспитанию мо-
лодёжи» [11, С.2]. Оценивая значение пере-
движных выставок в районах области, 
Игорь Аронович в рукописи «К вопросам эсте-
тического воспитания» отмечал, что на при-
мере только одного Дома культуры можно 
составить представление о востребованности 
такой формы. Так, в Доме культуры Сверд-
ловского района экспонировалась выставка 
произведений советской графики (эстампы). В 
рамках показа проводилась лекция о моло-
дых художниках-графиках. «Собралось около 
100 юношей и девушек, интересующихся 
изобразительным искусством. Интерес про-
явился в целом потоке вопросов после окон-
чания лекции… Бесспорным был один вы-
вод – это большой интерес сельской молодё-
жи к вопросам изобразительного искусства…» 
(ГАОО. Ф.3782. Оп.1. Д.11. Л.3). 

В 1960 году вопрос «О состоянии и мерах 
по улучшению культурного обслуживания 
сельского населения РСФСР» обсуждается 
на III сессии Верховного Совета РСФСР. В 
принятом постановлении отмечалось, что 
«состояние культурного обслуживания сель-
ского населения ещё отстаёт от задач, по-
ставленных XXI съездом КПСС по коммуни-
стическому воспитанию народа и растущих 
духовных запросов тружеников деревни…» 
[14, С.12]. В качестве первоочередной меры 
было предложено уделить больше внимания 
организации шефства над колхозами и совхо-
зами. Новой формой становятся в это деся-
тилетие народные самодеятельные музеи, 
колхозные галереи. В перечне основных за-
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дач, решаемых созданием сельских «очагов 
культуры», фигурировали пропаганда искус-
ства, приобщение всех категорий к культур-
ным ценностям, выявление одарённых ма-
стеров. «Ратуя всемерно за посещение музе-
ев сельскими жителями, следует иметь в ви-
ду, что многие из них в периоды напряжённых 
сельскохозяйственных работ, а также в силу 
отдалённости или других причин долгое вре-
мя вообще не бывают в областных и район-
ных центрах, имеющих музеи» [9, С.96]. 

Орловская картинная галерея становится 
одной из первых, инициирующих создание 
колхозной картинной галереи. В отчёте за 
1960 год читаем: «…в колхозе «Путь к рас-
свету» Кромского района Орловской области 
была открыта Колхозная картинная галерея. 
Колхозом для этой цели предоставлено от-
дельное здание площадью 100 кв. метров» 
(ГАОО. Ф.3782. Оп.1. Д.11. Л.18). Экспозиция 
включила в себя работы орловских художни-
ков из Орловской галереи. Как указывалось в 
том же отчёте, за 20 дней работы её посетило 
900 человек колхозников, сельской интелли-
генции, учащихся, было проведено де-
вять экскурсий. В течение года на её базе 
экспонировалось три передвижные выставки. 
Материалы выставок широко использовались 
в организации систематической работы с 
сельскими тружениками. Стремление вовлечь 
в культурное просветительство жителей рай-
онов даже в период сельскохозяйственных 
работ позволило включить в маршруты выез-
дов сотрудников Орловской картинной гале-
реи не только дома культуры, но и фермы, 
бригады, полевые станы. Так, летом 
1960 года было проведено семь бесед с орга-
низаторами выставок непосредственно на 
рабочих местах колхозников. 

Устройство передвижных выставок в рай-
онах области, работа колхозной картинной 
галереи способствовали появлению ещё од-
ного вида этой деятельности – организации 
выставок самодеятельных художников и 
народных мастеров. Известно, что многие 
сельские территории имеют свои художе-
ственные традиции, а их жители демонстри-

руют способности в изобразительном и деко-
ративно-прикладном искусстве. Выявление 
таких творческих людей решало задачу по-
вышения эффективности эстетического вос-
питания, увеличения рядов любителей искус-
ства. 

С 1961 года подобные выставки становят-
ся систематической формой работы Орлов-
ской картинной галереи. В справке о работе 
учреждения за 1960 год указывается, что «к 
1 января 1961 года готовится выставка изоб-
разительного искусства колхозников и насе-
ления Кромского района» (ГАОО. Ф.3782. 
Оп.1. Д.11. Л.32). В статье «Колхозная вы-
ставка» подводятся итоги передвижной вы-
ставки самодеятельных художников и народ-
ных мастеров, объединившей 70 участников 
из 13 районов. «Проведение таких выставок 
выполняет большую задачу по воспитанию 
вкуса и украшению быта советского человека, 
вовлечению в творческую работу широкого 
круга тружеников и колхозников села», – от-
мечал И. Круглый (ГАОО. Ф.3782. Оп.1. Д.11. 
Л.41). Одновременно он акцентировал внима-
ние на недостатках в работе районов, недоб-
росовестно отнёсшихся к организации данной 
выставки. Например, во многом формальный 
подход к выявлению потенциальных участни-
ков, к их мотивации. «Известно, что некото-
рые художники и вышивальщицы имели ин-
тересные работы, но не захотели их давать 
для участия в выставке. Таким людям необ-
ходимо разъяснить, что они ведут себя не-
правильно и найти форму вовлечения их в 
общее дело развития народного творчества» 
(ГАОО. Ф.3782. Оп.1. Д.11. Л.41). 

В свою очередь, Орловская галерея не 
только являлась организатором выставок, но 
и оказывала существенную помощь консуль-
тациями и специализированной литературой. 
В качестве методической поддержки был из-
дан «Каталог 1 Передвижной выставки само-
деятельного изобразительного и прикладного 
искусства (1961 г., колхоз «Путь к рассвету» 
Кромского района, Орловская областная кар-
тинная галерея, Орловский дом народного 
творчества). 
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В дальнейшем работа по организации вы-
ставок в районах области приобрела ещё 
более широкие масштабы. Активнее стали 
использоваться творческие связи с Союзом 
художников РСФСР, его Орловским отделе-
нием, культурно-просветительными учрежде-
ниями города. Увеличилось количество пере-
движных экспозиций из подлинных произве-
дений живописи, скульптуры и графики. Так, в 
196–1964 годах были сформированы из фон-
дов Орловской галереи выставки произведе-
ний советских художников «Родной край в 
произведениях орловских художников», от-
чётная выставка студентов художественно-
графического факультета Орловского педаго-
гического института, выставка работ народно-
го художника РСФСР Н.Н. Жукова. С автора-
ми работ были организованы встречи (в том 
числе и с Н.Н. Жуковым). Для эффективности 
деятельности в районах галерей была приоб-
ретена специально оборудованная машина, 
за отдельными сотрудниками закреплены 
определённые населённые пункты. Это дало 
возможность ещё больше раздвинуть рамки 
географического охвата, количественных по-
казателей, тематики выставок из репродук-
ций. Важная роль в работе выставок была 
отведена сельскому активу. «…Для успешно-
го проведения работ по пропаганде изобрази-
тельного искусства на селе создан актив из 
преподавателей рисования и работников 
районных отделов культуры… Беседы по 
передвижным выставкам проводились глав-
ным образом активом галереи. Хорошо рабо-
тали в Малоархангельском районе учитель 
рисования тов. Семёновский, в Ливнах – тов. 
Селищев, в Кромах – директор колхозной 
галереи, местный учитель – тов. Булгаков…» 
(ГАОО. Ф.3782. Оп.1. Д.20. Л.4). 

Отчитываясь о проделанной работе, ди-
ректор И. Круглый отмечал результативность 
этих мероприятий: «Выполняя решения Сове-
та Министров СССР об улучшении культурно-
го обслуживания сельского населения, а так-
же решения XXII съезда КПСС о эстетическом 
воспитании народа, галереей было организо-
вано в 18 районах области 35 передвижных 

выставок (в год)» (ГАОО. Ф.3782. Оп.1. Д.18. 
Л.10). Слушателями бесед при этом являлось 
в год от 40 до 50 тысяч человек. Уже к сере-
дине 1960-х годов количество выставок в 
районах возрастает до 60, а число посещений 
составляет 92 000 человек. В то же время в 
письмах и справках об обслуживании сель-
ского населения обозначаются проблемы, 
выявленные на местах при организации «пе-
редвижек»: «Недостаточное внимание райо-
нов к эстетическому воспитанию. На запросы 
какие выставки провести, более 50 % районов 
области не ответили…Отсутствуют удобные 
помещения для выставок. На стенах нет 
штанг… В Кромах и Новой Деревне не распа-
кована выставка (лежит более 10 дней)» 
(ГАОО. Ф.3782. Оп.1. Д.20. Л.13, 19). 

Несмотря на подобное отношение части 
администраций, руководства районных цен-
тров, сельских поселений, Орловская картин-
ная галерея продолжила развивать внему-
зейные формы работы, организуя новые пе-
редвижные выставки на территории области 
и на различных городских площадках. Учиты-
вая выявленные недостатки, сотрудники га-
лереи, укомплектовывая выезды в районы в 
соответствии с ситуацией, дополняли выстав-
ки техническими средствами, видеотехникой 
(проекторы, эпидиаскопы), корректировали 
состав выставки. 

В 1963 году прошёл пленум ЦК КПСС 
(июньский), заостривший внимание на разра-
ботке и осуществлении мер в сфере идеоло-
гической работы и определивший культурно-
просветительные учреждения «опорными 
пунктами воспитательной работы партийных 
организаций» [15, С.15]. В соответствии с его 
решениями в июле того же года в музеи Ин-
ститутом музееведения было разослано 
письмо «О пропаганде музеями постановле-
ний июньского (1963 г.) Пленума ЦК КПСС», 
обозначившее необходимость резкого повы-
шения уровня массовой работы музеев. В 
1964 году ЦК КПСС издаёт Постановление «О 
повышении роли музеев в коммунистическом 
воспитании трудящихся». Первоочередной 
ставилась задача расширения массовой 



ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ПРОСВЕЩЕНИЯ  

 

182          JOURNAL OF PUBLIC AND MUNICIPAL ADMINISTRATION •VOLUME 13•ISSUE № 1• 2024 

научно-воспитательной работы, особенно на 
селе, путем устройства передвижных выста-
вок, встреч со знатными тружениками. Пути и 
средства повышения уровня деятельности 
музеев были сформулированы приказом Ми-
нистерства культуры СССР от 20 июня 
1964 года № 256 «О мерах по обеспечению 
выполнения органами культуры и музеями 
постановления ЦК КПСС от 12 мая 1964 года» 
и Постановлением коллегии Министерства 
культуры РСФСР от 20 августа 1964 года «О 
мерах по дальнейшему повышению роли му-
зеев и картинных галерей в коммунистиче-
ском воспитании трудящихся». 

Также значительное расширение работы 
передвижных выставок в контексте увеличе-
ния массового охвата населения и разнооб-
разия предлагаемых мероприятий было свя-
зано с подготовкой к 50-летию Великой Ок-
тябрьской социалистической революции и 
объявленными Всесоюзным и Всероссийским 
смотрами работы музеев. Были утверждены 
соответствующие положения, а на местах 
созданы оргкомитеты. 

Все музеи, включившиеся в смотр, брали 
на себя повышенные социалистические обя-
зательства. Орловской картинной галереей 
формируется перспективный план на период 
подготовки к 50-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции (1965–1967 гг.), 
учреждение получает новое помещение по 
адресу: улица Салтыкова-Щедрина, д. 33. 
Передвижные выставки получают новое раз-
витие, их количество значительно вырастает, 
плановый показатель перевыполняется. 
Наравне с сельской местностью временными 
экспозициями охватываются городские орга-
низации: кинотеатры, клубы заводов, школы, 
воинские части, а также в летний период пио-
нерские лагеря. Показательна отчётная ин-
формация за 1965 год: «Галерея продолжила 
шефствовать над школой-интернатом № 1 
города. Здесь экспонировались три выставки 
репродукций с картин советских художников. 
Также они были направлены в другие школы. 
В Знаменской, Кромской, Оптушанской и дру-
гих школах были показаны учебные работы 

студентов художественно-графического фа-
культета Орловского педагогического инсти-
тута». Далее сообщалось, что всего в школах 
и училищах профтехобразования было про-
ведено 14 выставок, на их базе прочитано 
26 лекций, проведено 143 беседы. В свою 
очередь, в пионерских лагерях экспонирова-
лось 12 выставок, которые просмотрели бо-
лее 3 тысяч детей, проведено 157 бесед. 
(ГАОО. Ф.3782. Оп.1. Д.28. Л.13–14). Планом 
работы галереи на юбилейный, 1967 год 
предусматривалось комплектование допол-
нительных выставок репродукций, посвящён-
ных военной теме, ленинским образам, 50-
летию советского изобразительного искус-
ства, формирование выставки орловских ху-
дожников совместно с Орловским отделением 
Союза художников РСФСР. «Выставка «Горо-
ду Орлу – 400 лет» уже открыта в Ливнах, 
«Советский эстамп» в селе Покровское, «Со-
ветское искусство» – в клубе колхоза им. 
Дзержинского Покровского района» (ГАОО. 
Ф.3782. Оп.1. Д.26. Л.18). 

В этот период и в начале следующего де-
сятилетия Орловская картинная галерея, вы-
строившая концепцию постоянной экспози-
ции, получившая в свои фонды большое ко-
личество новых произведений, достаточно 
дозированно экспонирует в своих стенах пе-
редвижные выставки из других собраний. 
Основными организациями, предоставляю-
щими временные передвижные проекты, яв-
ляются Дирекция художественных выставок и 
панорам МК РСФСР и Дирекция выставок 
Художественного фонда и проектирования 
памятников РСФСР. Рассматривая это 
направление в работе галереи, в понятие 
«передвижных», прежде всего, как системной 
деятельности входят организованные самим 
учреждением внемузейные экспозиции, пред-
назначенные для показа на нескольких пло-
щадках. 

Проводя параллели с опытом XIX века, 
директор галереи С.С. Киселёва в 1971 году 
пишет статью «Искусство для народа» (к 100-
летию со дня открытия первой выставки ху-
дожников-передвижников), подчёркивая в ней 
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важность подобной формы и отмечая преем-
ственность традиции (ГАОО. Ф.3782. Оп.1. 
Д.36. Л.1–12). Руководствуясь очередным 
Постановлением ЦК КПСС – «О подготовке к 
50-летию образования СССР», музеи ещё 
больше сосредотачивают внимание на орга-
низации выставок, их тематике. Этому спо-
собствовал и утверждённый постановлением 
Коллегии МК РСФСР и президиума ЦК проф-
союзов работников культуры от 30 сентября 
1971 года Всероссийский смотр массовой 
научно-просветительной работы, посвящён-
ной 50-летию образования СССР. В отчёте о 
проведённых сотрудниками Орловской кар-
тинной галереи мероприятиях отдельно было 
выделено, что «галерея проводила эту рабо-
ту исходя из решений XXIV съезда КПСС по 
эстетическому воспитанию тружеников сель-
ского хозяйства и учащейся молодёжи… Про-
паганда лучших произведений советского 
многонационального искусства для трудя-
щихся Орловской области стала лучшим по-
дарком в честь 50-летия образования СССР» 
(ГАОО. Ф.3782. Оп.1. Д.39. Л.2). Так, в 
1972 году эта тема стала основой двух пере-
движных выставок в помещении галереи – 
передвижной республиканской выставки 
«Земля и люди» и  передвижной выставки МК 
РСФСР «Пейзажи нашей Родины» – и семи 
выставок, показанных в воинских частях, ор-
ганизациях и на промышленных предприяти-
ях города, а также в районах области: «Жизнь 
и труд советской детворы», «Ленин – вождь и 
организатор Советского государства», «Образ 
нашего современника в изобразительном 
искусстве», «Художники братских республик 
навстречу 50-летию образования СССР» (ре-
продукции), выставки подлинных произведе-
ний «Наш современник в работах орловских 
художников», «К 50-летию образования 
СССР» (живопись из фондов областного 
управления культуры), «Художники – селу» 
(произведения художников РСФСР из Дирек-
ции выставок и художественного проектиро-
вания памятников МК РСФСР). Всего по ито-
гам года было организовано 
105 передвижных выставок с 19 темами. Вы-

езды имели комплексный характер и включа-
ли проведение бесед и лекций. Одновремен-
но сотрудники музея проводили консультации 
для самодеятельных художников. 

В соответствии с Постановлением 
ЦК КПСС «О литературно-художественной 
критике» и рекомендациями по организации 
научно-просветительных статей, буклетов, 
путеводителей, направленных на идейно-
эстетическое воспитание населения и глубо-
кое освещение в прессе проводимых выста-
вок, отдельной строкой просветительской 
деятельности была выделена «пропаганда 
выставок в печати, по радио, телевидению, 
издание афиш, листовок, буклетов» (ГАОО. 
Ф.3782. Оп.1. Д.39. Л.2). 

Важной составляющей организации пере-
движных выставок в сельской местности ста-
ли работы с самодеятельными художниками 
и народными мастерами, а также выявление 
потомственных мастеров прикладного искус-
ства и сбор созданных ими произведений для 
музейных фондов. При анализе исследовате-
лем Н. Головановым выставочной деятельно-
сти музеев в 1970-х годах отмечалось, что 
большинство музеев «…ещё мало занимают-
ся сбором, изучением и популяризацией 
творчества народных умельцев, слабо влия-
ют на их развитие, а это делать необходи-
мо…» [3, С.29]. Им же подчёркивалась обяза-
тельность использования всех возможностей 
комплектования собрания научными сотруд-
никами музея в процессе подготовки и прове-
дения выставок. Развитию музеев и галерей, 
росту коллекций способствовали и передвиж-
ные выставки современных художников. 
«…Музей, как настоящий собиратель, должен 
неустанно заботиться о росте своих фондов, 
об улучшении их качественного состава для 
дальнейшего совершенствования экспозиции 
и накоплений произведений к предстоящим 
выставкам…» [3, С.29]. Орловская картинная 
галерея к середине 1970-х годов уже накопи-
ла серьёзный опыт пополнения коллекций во 
взаимосвязи с организацией выездных вы-
ставок. Активное формирование получила 
коллекция народного искусства через выяв-
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ление «очагов» традиционных промыслов, 
самобытных мастеров. Это способствовало и 
развитию научной деятельности в данном 
направлении: с 1972 по 1979 год была созда-
на карта распространения памятников народ-
ного искусства, выпущены совместно с обще-
ством «Знание» брошюры по видам народных 
промыслов Орловского края. Всё это дало 
возможность сформировать передвижные 
выставки «Декоративно-прикладное искусство 
Орловщины» и «Народное искусство Орлов-
ского края». Поступление в фонды произве-
дений современных орловских художников, 
отобранных с выставок, организованных сов-
местно с Орловской организацией Союза ху-
дожников РСФСР, способствовало формиро-
ванию новых выездных экспозиций совре-
менной живописи и графики. 

Так, в отчёте за 1973 год о работе галереи 
отмечено, что для передвижных выставок 
«окантовано и остеклено более 
60 художественных произведений» (ГАОО. 
Ф.3782. Оп.2. Д.44. Л.31). В справках о работе 
галереи в районах области за 1973–1974 годы 
сообщается: «…передвижными выставками 
были охвачены все районы области. Их по-
смотрело более 260 000 человек. Среди вы-
ставок следует отметить выставки подлинных 
произведений» (ГАОО. Ф.3782. Оп.1. Д.46. 
Л.4). 

С середины 1970-х годов внемузейные 
формы работы приобретают ещё большее 
разнообразие. Деятельность музеев и гале-
рей «строилась исходя из решений 
XXV съезда партии по идеологической рабо-
те», а также с учётом празднования 60-летия 
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции. Для Орловской картинной галереи 
это время совпало с 20-летием её создания. 
Особое внимание было направлено на осу-
ществление агитационно-массовой пропаган-
ды. Её важной составной частью стала рабо-
та автомузеев, вагонов-музеев. В Орловской 
области свою деятельность развернул агит-
поезд областного управления культуры. В его 
составе картинная галерея оформила пере-
движные экспозиции, организовала лектории. 

Конец 1970-х годов был отмечен форми-
рованием совместного плана работы галереи 
с Орловским отделением Союза художников 
РСФСР. Недели изобразительного искусства, 
ставшие ежегодными в деятельности учре-
ждения, в своей основе ориентировались на 
выездную работу. Кроме дня открытых две-
рей непосредственно в галерее, остальные 
мероприятия проводились в районах и орга-
низациях города. Помимо традиционных вы-
ставок репродукций, акцент в эти дни делался 
на выставке орловских художников, имевшей 
передвижной характер, и сопрождавшей её 
встрече с авторами произведений, а также на 
посещении их мастерских (в основном для 
жителей города). Так, в 1978 году в рамках 
Недели изобразительного искусства была 
организована выставка в ПО «Промприбор» и 
встреча рабочих объединения с орловским 
художником-графиком М. Долгоносом. В Ли-
венском и Мценском районах экспонирова-
лись передвижные выставки, представляю-
щие народное искусство Орловской области и 
творчество орловских художников. 

Было продолжено участие в работе эф-
фективно зарекомендовавших себя агитпоез-
дов «Орловский комсомолец», посвящённых 
60-летию ВЛКСМ (1978 г.), ЦК ВЛКСМ и обко-
ма ВЛКСМ (1979 г.), организованы выезды 
автомузея галереи на полевые станы, фер-
мы, в сельские клубы. В 1979 году 40-летие 
отметило Орловское отделение Союза ху-
дожников РСФСР. В рамках совместной дея-
тельности выставки орловских художников 
были показаны на всех крупнейших предпри-
ятиях города, в 24 колхозах и совхозах. Этот 
же год был объявлен Международным годом 
ребёнка, в связи с чем сотрудниками галереи 
инициировались выезды в детские сады и 
школы с передвижными выставками «Худож-
ники – детям», «Ленин и дети», «Русские 
народные сказки». 

Следующее десятилетие «отмечалось» 
целым рядом законодательных инициатив в 
области музейного дела. В 1983 году 
ЦК КПСС принимает Постановление «Об 
улучшении идейно-воспитательной работы 
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музеев», а Совет Министров РСФСР издаёт 
Постановление «О мерах по дальнейшему 
улучшению работы музеев в РСФСР». В 
1982 году Министерство культуры СССР 
организует всесоюзную конференцию-
семинар музейных сотрудников «Решения 
XXVI съезда КПСС и задачи научной пропа-
ганды искусства в художественных музеях 
Советского Союза». Это период, когда все 
музеи берут на себя повышенные социали-
стические обязательства, особенно в сфере 
просветительской работы. Формируя обяза-
тельства коллектива Орловской картинной 
галереи на 1982–1983 годы, администрация 
указывала на необходимость усиления ра-
боты по пропаганде изобразительного ис-
кусства и эстетическому воспитанию трудя-
щихся города и области, проведения широ-
кой выставочной работы за пределами кар-
тинной галереи, особенно в сельской мест-
ности. В соответствующем документе фик-
сировалось: «…добиться в работе следую-
щих показателей… поднять уровень работы 
массового отдела на уровень современных 
требований, организовать работу по ком-
плектованию передвижных выставок, обслу-
жить передвижными вставками 45 объектов 
(в год), расширить тематику передвижных 
выставок» (архив Орловского музея изобра-
зительных искусств (далее – Архив музея). 
Оп.1. Д.108. Л.27–29). В перспективном 
плане работы галереи на 1981–1985 годы 
основную часть составил раздел «Идеологи-
ческая политико-воспитательная работа в 
формировании активной жизненной позиции 
трудящихся аграрно-промышленного ком-
плекса». Первым пунктом стал вопрос орга-
низации «не менее 114 передвижных выста-
вок из подлинных экспонатов и репродук-
ций» с темами, способствующими формиро-
ванию активной жизненной позиции, и чте-
ния лекций (не менее 223), пропагандирую-
щих «советский образ жизни, советский пат-
риотизм» (Архив музея. Оп.1. Д.90. Л.10). 
Также особое внимание обращалось на 
дальнейшее открытие сельских картинных 
галерей. 

Основными событиями, к которым подго-
тавливались новые передвижные выставки в 
1980-е годы, стали 60-летие образования 
СССР, 40-летие освобождения г. Орла от 
немецко-фашистских захватчиков, 40-летие 
Великой Победы, 50-летие Орловской орга-
низации Союза художников РСФСР, Всесо-
юзный смотр работы музеев, посвящённый 
70-летию Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, а также юбилей основа-
ния самой галереи. Рассматривая на музей-
ных советах и собраниях тематику и каче-
ство выставок, директор галереи С. Киселё-
ва в 1982году озвучила мнение об исключе-
нии из выставочного плана показа воспроиз-
ведений: «Нужно в срочном порядке решить 
вопрос с передвижками, избавиться от вы-
ставок из репродукций» (Архив музея. Оп.1. 
Д.105. Л.12). Несмотря на возражения со-
трудников, что не следует отказываться от 
воспроизведений известных художников-
классиков, приоритетность показа ориги-
нальных произведений не вызывала сомне-
ний. В качестве оптимального варианта бы-
ло предложено создать в галерее передвиж-
ной фонд с целенаправленным комплекто-
ванием. 

В 1985 году ЦК КПСС принимает Поста-
новление «О мерах по улучшению использо-
вания клубных учреждений и спортивных 
сооружений», которое предусматривало бо-
лее эффективное обслуживание сельского 
населения городскими и областными учре-
ждениями культуры, особенно музеями и 
картинными галереями. В рамках данного 
постановления Орловской картинной гале-
реей был разработан план дальнейшей ор-
ганизации сельских картинных галерей. В 
том же году уже были открыты галереи в с. 
Тельчье Мценского района и с. Алексеевка 
Покровского района (совхоз «Тельченский» и 
колхоз «Красная Звезда»). В качестве инно-
вационного преобразования сельской жизни 
в Орловской области в эти годы разрабаты-
вается и внедряется «Программа-100», 
направленная на возрождение 
106 отстающих совхозов и колхозов. Особое 
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внимание обращается на культурное обслу-
живание этих хозяйств «различными мето-
дами научной пропаганды», в том числе по-
средством открытия народных колхозных 
галерей, передвижных выставок. В рамках 
поставленных задач Орловская галерея бе-
рёт культурное шефство над уже созданны-
ми сельскими музеями с отражением этой 
работы в ежегодных планах учреждения по 
обслуживанию сельского населения области. 
Результатом указанной деятельности стало 
открытие и функционирование к концу 1980-
х годов 12 сельских народных музеев и кол-
хозных картинных галерей в большинстве 
районов области. 

Новыми экспонатами «передвижек» в 
этот период стали объекты знаковых строек 
Нечерноземья, в числе которых особое ме-
сто было отведено строительству газопро-
вода Уренгой – Помары – Ужгород. Так, га-
лереей представлялись планы и справки по 
обслуживанию строителей этого объекта с 
тематикой выставок, лекций, бесед (Архив 
музея. Оп.1. Д.138. Л.6–7). 

Так как задачей организации передвиж-
ных выставок было эстетическое воспитание 
не только сельского, но и городского зрите-
ля, а собственные экспозиционно-
выставочные площади галереи могли раз-
местить только одну действующую выставку, 
то не менее актуальным оставалось широ-
кое просвещение музейными средствами 
максимального количества жителей города. 
К 1988 году в Орле сотрудниками галереи 
создаются постоянно действующие выста-
вочные залы в клубах, организациях (школа 
ГАИ, клуб «Полёт», УВД по Орловской обла-
сти). Показом передвижных выставок «охва-
чены 15 предприятий города» (Архив музея. 
Оп.1. Д.111. Л.1). 

Как планировалось, экспозиции этих вы-
ставок в основном представляли оригиналь-
ные произведения живописи, графики и де-
коративно-прикладного искусства орловских 
художников, а также графические произве-
дения советских мастеров, полученные из 
Росизопропаганды РСФСР целенаправленно 

для использования в выставочной деятель-
ности. Всё это стало возможным благодаря 
созданию в конце 1987 года передвижного 
выставочного фонда в галерее и введению в 
штатное расписание должности научного 
сотрудника по организации передвижных 
выставок. 

В 1990 году Орловская картинная гале-
рея получила новое здание и новый статус 
Орловского музея изобразительных искус-
ств. Новое десятилетие кардинально изме-
нило идеологический вектор работы музеев. 
Уже в 1992 году передвижной фонд был 
расформирован, а музей поставлен в новые 
социально-политические и экономические 
условия. Передвижные выставки как вид 
работы музея прекратили своё существова-
ние. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Деятельность Орловской областной кар-

тинной галереи хронологически охватывает 
три десятилетия – с 1958 по 1989 год. Глав-
ной целью создания и функционирования как 
Орловской галереи, так и других художе-
ственных музеев, открытых или уже работа-
ющих в этот период, явилось эстетическое 
воспитание и просвещение населения. За-
дачей музеев и галерей ставилось осу-
ществление идеологии партии доступными 
им средствами. «…Политика партии преду-
сматривает глубокую внутреннюю связь 
между поступательным развитием народного 
хозяйства и рациональным использованием 
культурного потенциала страны в деле фор-
мирования нового человека… [13, С.343]», – 
отмечалось на Всесоюзной конференции 
музейных сотрудников в 1982 году. Из мно-
гочисленных форм просветительской работы 
наиболее эффективной в плане охвата 
населения, доступности, наглядности и убе-
дительности стала внемузейная выставоч-
ная деятельность. Нося тематический харак-
тер, в большей своей части передвижные 
выставки стали важнейшей формой идейно-
эстетического направления этого вида дея-
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тельности. Если количество зрителей, посе-
тивших Орловскую картинную галерею, со-
ставляло от 20 до 35 тысяч человек в год, то 
численность внемузейной аудитории на пе-
редвижных экспозициях достигала 350 тысяч 
человек ежегодно. Достижением галереи 
явилось преобладание к началу 1980-х годов 
в составе выставок оригинальных, фондо-
вых произведений, давших возможность 
осуществить наиболее тесный контракт 
между произведением искусства, художни-
ком и зрителем. Это стало основанием для 
создания передвижного фонда и пополнения 
собрания галереи работами советских и 
местных, орловских художников. 

Очевидно, что передвижные выставки как 
самая актуальная форма научно-
просветительской деятельности Орловской 
картинной галереи заняли ведущее место 
среди других видов музейной работы. Их 
доказанная временем эффективность за-
ставляет сегодня возрождать данный опыт в 
современном музее. 
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