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Музеи наглядных (или учебных посо-

бий) получили широкое распространение 

в России в конце XIX в. в связи с развити-

ем идей предметного обучения, а также в 

связи с резким возрастанием числа 

начальных школ, которым не хватало соб-

ственных средств для приобретения 

наглядных пособий и другого учебного 

оборудования. В целом такие музеи имели 

педагогический профиль, поскольку осно-

ву их фондов составляли коллекции, мо-

дели, приборы, инструменты, используе-

мые в учебном процессе. Подвижные му-

зеи часть своих собраний выдавали во 

временное пользование учебным заведе-

ниям и просветительским организациям, 

как правило, на условиях абонемента1. 

Санкт-Петербургский Подвижной му-

зей учебных пособий был первым и одним 

из наиболее крупных и известных музеев 

подобного рода. Он был организован в 

1892 г. по инициативе учителей, которые 

своими силами собрали первоначальные 

коллекции (гербарии, минералы, проекци-

онные фонари с картинами, иллюстрации 

и под.), чтобы пользоваться ими по прин-

ципу взаимного обмена. На первых порах 

музей снимал комнату в частной библио-

теке Н.А. Рубакина2. Постепенно разрас-

таясь и занимая все больше и больше ме-

ста, в 1902 г. музей переехал в двухэтаж-

ное здание при Лиговском народном доме 

(ул. Прилукская, д. 10), специально от-

строенное под нужды музея и безвозмезд-

но пожертвованное ему графиней С.В. Па-

ниной3. При строительстве было преду-

смотрено помещение под обсерваторию. 

Для обустройства обсерватории музей за-

казал в Германии необходимое астроно-

мическое оборудование. После его до-

ставки и установки в Лиговском народном 

                                                           
1 Российская музейная энциклопедия. Т. 2: Н–Я. 

М., 2002. С. 5. 
2 Рубакин Николай Александрович (1862–1946) – 

русский библиограф, книговед, популяризатор 

науки, писатель. Н.А. Рубакин открыл в Петербур-

ге собственную частную общедоступную библио-

теку, отличительной чертой которой было уваже-

ние к читателю. 
3 Панина Софья Владимировна (1871–1956) – гра-

финя, известная участием в либеральном движе-

нии и благотворительными начинаниями. 

доме заработала первая в России общедо-

ступная обсерватория. 

Идея создания Подвижного музея бы-

ла встречена с большим энтузиазмом как 

дарителями различных коллекций, так и 

возможными посетителями. Через год по-

сле начала работы встал вопрос об офици-

альном юридическом статусе музея, по-

скольку его предполагалось открыть для 

всеобщего пользования. С одной стороны, 

можно было сформировать самостоятель-

ное учреждение с собственным уставом, с 

другой – присоединиться к уже суще-

ствующему обществу. Члены музея оста-

новились на втором варианте, и с осени 

1894 г. официальным патроном музея ста-

ла Постоянная комиссия по техническому 

образованию Императорского Русского 

технического общества. С этого момента 

музей начал вести свою деятельность в 

качестве общественного учреждения, до-

ступного не только членам основавшего 

его кружка, но и всем желающим [5, с. 2]. 

Из «Правил пользования коллекциями 

и пособиями Подвижного музея» можно 

узнать, что свои экспонаты музей выдавал 

во временное пользование частным лицам, 

учебным заведениям и другим учреждени-

ям4. Хотя музей был ориентирован глав-

ным образом на помощь начальным, ве-

черним, воскресным школам и народным 

аудиториям, его фондами активно пользо-

вались и детские сады, и сиротские при-

юты, и средние учебные заведения (гимна-

зии, реальные училища, пансионы), и 

профессиональные школы, и даже высшие 

учебные заведения (Женский педагогиче-

ский институт, Педагогические курсы при 

Фребелевском обществе, Высшие женские 

естественно-научные курсы М.А. Лохвиц-

кой-Скалон, Учительский институт, Пси-

хоневрологический институт) и т.д. В 

списке клиентов Подвижного музея можно 

встретить Зимний дворец, Мраморный 

дворец, дворец принцессы Альтенбург-

ской, Главный штаб, а в списке жертвова-

телей – императора Николая II, который 

пожаловал музею шкаф с моделями и об-

разцами элементарных физических прибо-

                                                           
4 Правила пользования коллекциями и пособиями 

Подвижного музея. СПб., 1904. 
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ров, а также настенную рельефную карту 

Европейской части России5. Как отмечал 

секретарь музея М.В. Новорусский, «му-

зей никого не зовет, реклам о себе не пе-

чатает и почти неизвестен в печати, но его 

все знают и к нему идут» [4, с. 2–3]. 

Сначала, согласно «Правилам», музей 

работал только в течение учебного года с 

10–20 сентября по 15 мая и был открыт по 

вторникам, средам и пятницам от 14.00 до 

19.00 часов, а по воскресеньям от 11.00 до 

16.00 часов. После переезда музея в новое 

помещение клиентские запросы значи-

тельно возросли, поэтому с 1902 г. музей 

начал работать и летом один раз в неделю 

по средам с 14.00 до 18.00. С 1914 г. музей 

перешел на ежедневное обслуживание 

пользователей: по понедельникам, средам 

и пятницам с 11.00 до 14.00, по вторникам, 

четвергам и субботам с 13.00 до 17.00. 

Выдача пособий производилась либо 

по абонементу, либо по правилам разово-

го пользования. Пособия выдавались на 

срок от трех до семи дней с обязательным 

внесением залога в размере от 1 до 10 

рублей для обеспечения своевременного 

возврата взятых из музея вещей. Абони-

роваться можно было как на все экспона-

ты музея, так и на каждый раздел особо. 

Самый высокий размер абонентской пла-

ты – 30 рублей за учебный год – был для 

высших и средних учебных заведений и 

для частных лиц с правом пользования 

всеми разделами музея, кроме световых 

картин. Начальные, воскресные школы, 

классы для рабочих, народные аудитории 

и другие общественные просветительские 

учреждения вносили 5 рублей за учебный 

год с правом пользования всеми раздела-

ми музея, включая световые картины. 

Абонентская плата по отдельным коллек-

циям колебалась от 3 до 15 рублей в год 

[5, с. 3]. Музей принципиально на протя-

жении многих лет не повышал абонент-

скую плату, тщательно следя за сохране-

нием своей изначальной миссии – быть 

                                                           
5 Отчет о деятельности Подвижного музея учеб-

ных пособий при Постоянной комиссии по техни-

ческому образованию Императорского Русского 

технического общества за 1902–1903 учебный год. 

СПб., 1904. С. 9. 

доступным тем клиентам, для которых он 

и создавался. Такое положение дел сохра-

нялось вплоть до 1914 г., когда на общем 

собрании членов музея было высказано 

мнение об увеличении абонентской платы 

в связи с существенно изменившейся об-

щеэкономической ситуацией. 

Поскольку музей всегда позициони-

ровал себя не как коммерческое, а исклю-

чительно общественное учреждение, то 

основным фактором его существования 

выдвигались общественные и частные 

пожертвования. Так, наиболее ценный 

вклад был сделан Постоянной комиссией 

по техническому образованию, дарителя-

ми выступали также Академия наук, 

Санкт-Петербургский университет, Ка-

занский университет, Академия худо-

жеств. Некоторые коллекции появлялись в 

музее в результате обмена пособиями, 

например, ценные экземпляры по минера-

логии и палеонтологии прибыли из Фрай-

бургского университета в обмен на рус-

ские окаменелости, Военно-медицинская 

академия поделилась с музеем коллекцией 

моделей по зоологии в обмен на предста-

вителей морской фауны, собранных со-

трудником музея. В каждом годовом от-

чете о деятельности музея выражается 

благодарность разным организациям и 

частным лицам за внесенные пожертвова-

ния, даже за самые малые. 

Другим фактором жизнедеятельности 

Подвижного музея являлся «даровой 

труд», как его называла заведующая музе-

ем М.И. Страхова6. Несмотря на наличие 

нескольких постоянных сотрудников, ко-

торые состояли на платных должностях, в 

музее каждый день находилось более де-

сятка даровых работников. Волонтерская 

работа заключалась не только в выдаче 

учебных пособий, но и в решении теку-

                                                           
6 Биографических сведений о Марии Ивановне 

Страховой, бессменной заведующей и казначее 

Санкт-Петербургского Подвижного музея, сохра-

нилось крайне мало. Известно, что в 1893 г. она 

числилась учительницей 4-хклассного женского 

училища Е.П. Богдановой-Муравьевой, а также 

упоминалась в качестве домашней учительницы 

А.М. Коллонтай. По рекомендации М.И. Страхо-

вой, А.М. Коллонтай более десяти лет проработала 

в Подвижном музее. 
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щих проблем, как-то: учет и расстановка 

выданных и возвращенных экспонатов, 

регистрация новых поступлений, их си-

стематизация, сборка и т.д. Значительным 

финансовым подспорьем для Подвижного 

музея стали субсидии, которые выделя-

лись на протяжении нескольких лет Ми-

нистерством финансов, Министерством 

торговли и промышленности, Санкт-Пе-

тербургской городской думой и Санкт-Пе-

тербургским Попечительством о народной 

трезвости. Часть средств поступала от ор-

ганизации концертов, лекций и разнооб-

разных благотворительных мероприятий. 

Благодаря пожертвованиям и дарово-

му труду в Подвижном музее сформирова-

лись коллекции, в полной мере отвечавшие 

требованиям низшей, средней, а иногда и 

высшей школы. Все имевшиеся в музее 

пособия были распределены по 16 разде-

лам: 1) физика, 2) химия, 3) география, 

4) технология, 5) минералогия, 6) кристал-

лография, 7) геология и петрография, 8) 

палеонтология, 9) ботаника, 10) зоология, 

11) анатомия человека, 12) история и ар-

хеология, 13) микроскопы и микроскопи-

ческие препараты по гистологии, зоологии 

и ботанике, 14) проекционные фонари и 

световые картины к ним, 15) рисование, 

16) картины по священной истории Ветхо-

го и Нового завета. Позже к ним добави-

лись еще два раздела: 17) картины для 

наглядных бесед и 18) кинематограф. 

Все эти коллекции составляли основу 

самого большого отдела музея – отдела 

выдачи. Отчеты о деятельности Подвиж-

ного музея отражают постоянно возрас-

тающий спрос на самые разнообразные 

наглядные пособия. Так, в самом начале 

(в 1894–1895 учебном году) объем выдачи 

учебных пособий составил 2725 предме-

тов, а к 1910-м годам вырос до средней 

отметки 250000 предметов в год. Всего за 

20 лет общая выдача учебных пособий 

составила 2541447 предметов (инвентар-

ная книга содержала 49949 единиц хране-

ния), за это же время по абонементам (го-

довым и разовым) музей получил 55439 

рублей, из которых большая часть была 

потрачена на пополнение коллекций и по-

собий. Увеличилось и количество пользо-

вателей музея, в основном за счет различ-

ных просветительских организаций. 

Абсолютным лидером по спросу за 

все годы деятельности музея были свето-

вые картины. Подвижной музей не мог не 

использовать столь важный канал распро-

странения визуальной информации, какой 

предоставляла технология проекции (так 

называемые «волшебные фонари»). Рас-

цвет «проекционного искусства» пришел-

ся в России на 1870–1910-е гг., когда раз-

витие оптики позволило организовывать 

массовые показы (до 1500 человек) с до-

статочно хорошим качеством изображе-

ния под комментарии лектора [2]. По за-

казу Подвижного музея специально изго-

тавливались фотоизображения и состав-

лялись тексты для их сопровождения. 

Световые картины чаще всего заказыва-

лись сериями на разные темы, чтобы 

пользователи в доступном изложении по-

лучали строго научное освещение пред-

мета, не искаженное искусственными 

приемами слишком легкой популяриза-

ции. Серии световых картин с брошюрами 

(всего более 10300 экспонатов) охватыва-

ли сказки, басни, чтения по истории, гео-

графии, естествознанию и т.д. Отдельные 

световые картины без брошюр были по-

священы Священной истории, искусству, 

археологии, комическим зарисовкам. 

Как передовое и прогрессивное для 

своего времени учреждение Подвижной 

музей пристально следил за развитием 

технологий. Так, в 1911–1912 учебном го-

ду в музее появился кинематограф, кото-

рый по особому соглашению можно было 

заказывать для проведения кинематогра-

фических сеансов. Вместе с аппаратом для 

постановки сеансов из музея приезжал ме-

ханик. По содержанию киноленты приоб-

ретались географические («Крайний Се-

вер», «Река Чусовая»), естественнонауч-

ные («Птицы в гнездах», «Извержение Эт-

ны»), педагогические («Прогулка няни», 

«Детская гимнастика»), исторические 

(«Петр Великий»), художественные 

(«Мертвые души», «Кавказский плен-

ник»), комические («Вода на всех этажах», 

«Комик с натуры»). Проведение кинопока-

зов постепенно набирало популярность, 

хотя стоимость услуги была совсем не де-

шевой (от 10 до 35 руб. за сеанс): в 1911–
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1912 учебном году был проведен 31 сеанс, 

в 1912–1913 – 35 сеансов, в 1913–1914 – 

37 сеансов. Кинематограф заказывался 

чаще всего для детей в начальные школы 

и гимназии, а также для взрослой аудито-

рии в Лиговский народный дом. 

Удобство пользователям и дополни-

тельный доход музею приносила доставка 

учебных пособий по предварительному 

заказу. Эта услуга была введена в 1910–

1911 учебном году. Введению доставки 

предшествовал широкий опрос потенци-

альных клиентов и тщательный расчет 

первоначальных затрат на лошадь, фургон 

и извозчика. После многочисленных орга-

низационных хлопот и некоторых неудач 

доставка учебных пособий все-таки проч-

но вошла в практику Подвижного музея. 

На доставку можно было приобретать го-

довой абонемент, в стоимость услуги вхо-

дили как подвоз заказанных предметов по 

адресу заказчика, так и их обратная 

транспортировка в музей. 

Обязательной функцией отдела выда-

чи Подвижного музея было участие в вы-

ставках. После переезда музея в отдельное 

здание в целях просвещения с 1904 г. бы-

ла развернута постоянная экспозиция в 

чайной Лиговского народного дома, на 

которой в течение учебного года демон-

стрировалось от 2000 до 10000 предметов. 

Для начала посетителям предложили 

ознакомиться с выставками географиче-

ского содержания «Крайний Север», «Го-

ры», «Море», «Степь и пустыня», «Китай, 

Япония и Корея». В качестве экспонатов 

были задействованы карты, таблицы, фо-

тографии, материалы по этнографии, ино-

гда выставлялись картины масляными 

красками, которые предоставляли и про-

фессиональные художники, и члены По-

движного музея. В дальнейшем тематика 

выставок была расширена сельскохозяй-

ственными и промышленными экспози-

циями. Все выставки сопровождались 

списками популярной литературы по те-

ме. Как правило, продолжительность вы-

ставок составляла два месяца. 

Подвижной музей пользовался любой 

возможностью представить себя в качестве 

проводника идей наглядного обучения. 

Ежегодно сотрудники музея участвовали в 

нескольких выездных выставках, напри-

мер, в рамках XI-го Съезда русских есте-

ствоиспытателей (1901), III-го Съезда рус-

ских деятелей по техническому и профес-

сиональному образованию (1903–1904), 

IX-го Пироговского съезда врачей (1904). 

Музей был представлен на международной 

научно-промышленной выставке «Детский 

мир» (1904), выставке Общества для со-

действия русской промышленности и тор-

говле (1905), Всероссийской гигиениче-

ской выставке (1913), на многочисленных 

выставках, связанных с народным образо-

ванием, которые устраивались по всей 

стране. За участие в выставках Подвижной 

музей нередко получал высшие награды – 

почетные дипломы и золотые медали. 

По мере расширения деятельности 

музей смог не только предлагать услуги 

по временному пользованию его коллек-

циями, но и принимать заказы на изготов-

ление некоторых наглядных пособий. Ма-

стерская по изготовлению наглядных по-

собий была организована при музее в 

1901 г., однако после переезда в новое 

здание в 1902 г. она увеличила свои мас-

штабы и заняла весь подвальный этаж. 

Пионером в области изготовления 

наглядных пособий, доступных по цене и 

содержанию начальной школе, была ма-

стерская Вятского губернского земства. В 

ней выпускались дешевые физические 

приборы, коллекции по элементарной 

технологии, пособия по арифметике и 

геометрии7. По примеру вятских коллег в 

Петербургском Подвижном музее под за-

каз создавались коллекции, восполняю-

щие нехватку наглядных пособий по 

наиболее востребованным разделам: зоо-

логия, физика, ботаника, анатомия, гео-

графия, история и технология. Например, 

коллекции полезных ископаемых с объяс-

нительными текстами, коллекции по эн-

томологии, приборы и посуда для прове-

дения простейших опытов, микроскопи-

ческие препараты по ботанике, стеклян-

ные модели по кристаллографии, спирто-

вые препараты по позвоночным и беспо-

звоночным и т.д. 

                                                           
7 Указатель наглядных учебных пособий. СПб., 

1906. С. 3–4. 
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А.Г. Якобсон8, первый заведующий 

мастерской, выработал программу недо-

рогого физического кабинета на 400–450 

рублей. В состав этого кабинета входили: 

1) приборы, изготовленные в мастерской 

Подвижного музея, 2) приборы, изготов-

ленные в учебной мастерской Лиговского 

народного дома и других мастерских по 

заказу музея, 3) приборы Вятской мастер-

ской. Целиком физический кабинет был 

продемонстрирован на нескольких вы-

ставках с пояснительным докладом А.Г. 

Якобсона, после чего в мастерской музея 

под заказ были выполнены десять полных 

наборов, заказы поступали также на части 

кабинета и отдельные приборы. 

В 1907 г. руководство мастерской 

учебных пособий принял на себя Ф.Ф. 

Ильин9. При содействии специалистов с 

высшим образованием он развернул ак-

тивную деятельность в трех основных 

направлениях: изготовление физических 

приборов, составление наборов по химии 

и природоведению, комплектование набо-

ров по зоологии и минералогии с кристал-

лографией. Все коллекции производились 

в двух вариантах: простые и дешевые для 

начальных школ и более совершенные и 

сложные, пригодные для 4-хклассных го-

родских училищ и средних школ. При 

Ф.Ф. Ильине мастерская была оборудова-

на новыми станками (токарным и столяр-

ным) и прессами. Развивая собственное 

производство, Подвижной музей стремил-

ся по возможности меньше зависеть от 

иностранных фирм, имеющих практиче-

                                                           
8 Алексей Георгиевич Якобсон (1869–1919) – 

старший из сыновей врача Санкт-Петербургского 

Воспитательного дома Георгия Ивановича 

Якобсона. А.Г. Якобсон закончил физико-матема-

тический факультет Санкт-Петербургского уни-

верситета, занимался преподаванием математики, 

физики и химии в Императорском Русском техни-

ческом обществе, Лиговских классах общего обра-

зования и в Первом четырехклассном мужском 

городском училище, увлекался энтомологией, был 

отличным коллектором, состоял членом Русского 

энтомологического общества. Умер в 1919 г. от 

брюшного тифа. Больше известен его младший 

брат Георгий Георгиевич Якобсон (1871–1926) – 

русский энтомолог, один их крупнейших специа-

листов своего времени. 
9 К сожалению, биографических сведений о Ф.Ф. 

Ильине обнаружить не удалось. 

ски монополию в области изготовления 

школьных приборов и приспособлений 

для опытов. В мастерской было занято 

«16 человек постоянных рабочих и 5 че-

ловек интеллигентного персонала». 

Для пополнения запасов исходных 

материалов было организовано несколько 

экспедиций на Урал, Кавказ, Мурманский 

берег, в Крым и Финляндию, постоянно 

совершались поездки в окрестности Пе-

тербурга. Обилие собранного материала 

позволило разработать новые коллекции 

«Торф и каменный уголь», «Железо и 

медь», «Известняки», «Гранит», «История 

развития насекомых», «Морская фауна». 

Всего за 1907–1908 учебный год мастер-

ская получила 461 заказ, за 1908–1909 

учебный год – 492 заказа на суммы от 25 

до 1000 рублей10. Изготовленные мастер-

ской коллекции рассылались по всей 

стране и даже за рубеж. 

Заведующая Подвижным музеем М.И. 

Страхова через двадцать лет после начала 

его деятельности отмечает: «Можно с 

чувством глубокого удовлетворения 

утверждать, что в области наглядных 

учебных пособий мы вполне можем кон-

курировать с Германией, которая, несо-

мненно, занимала до сих пор первое место 

по богатству наглядных пособий. <…> 

Можно с уверенностью сказать, что ни 

одна страна в Европе не имеет в области 

национальной истории и географии таких 

хороших пособий, которыми в настоящее 

время обладает русская школа»11. Вслед 

за мастерской Подвижного музея многие 

издательские фирмы обратились к выпус-

ку настенных таблиц, например, «Россия в 

картинах», «Народы России», «Четыре 

времени года», «Наши вредные и полез-

ные птицы» и т.д. По количеству нагляд-

ных изданий самой активной была изда-

тельская фирма И.Н. Кнебеля, в этом же 

                                                           
10 Отчет о деятельности Подвижного музея учеб-

ных пособий при Постоянной комиссии по техни-

ческому образованию Императорского Русского 

технического общества с 1-го июня 1908 года по 

1-е июня 1909 года. СПб., 1910. С. 6–8. 
11 Указатель наглядных учебных пособий: состав-

лен на основании работ Комиссии по просмотру 

наглядных учебных пособий при Санкт-Петер-

бургском Подвижном музее. СПб., 1911. С. VIII. 
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направлении были ориентированы изда-

тельства В.В. Думнова, И.Д. Сытина, «Со-

трудник школ» и др. 

Наряду с наглядными учебными по-

собиями продуктивное пользование кол-

лекциями музея предполагало наличие 

научно-популярной и методической лите-

ратуры. Для реализации этого направле-

ния музей с самого своего основания 

начал вести издательскую деятельность, 

тогда же начала формироваться библиоте-

ка учебников и книг научно-популярного 

содержания. В первую очередь музей вы-

пускал каталоги, в которых отражалось 

содержание основных разделов учебных 

пособий, например, каталоги по геогра-

фии, по ботанике, по зоологии, по мине-

ралогии и геологии, по истории. Каталоги 

выходили регулярно с обновлением и до-

полнением информации о составе и коли-

честве коллекций, что облегчало пользо-

вателям поиск необходимых предметов. 

Далее музей ставил себе задачу под-

готовить сопровождение некоторых кол-

лекций текстами, научными по своему со-

держанию, но доступными по своему из-

ложению для уровня начальной школы. 

Под эгидой Подвижного музея издавались 

тексты преподавателей Русского техниче-

ского общества, которые имели опыт про-

ведения народных чтений. Тематика изда-

ний была в основном естественнонаучная 

(возможно, таким образом музей старался 

следовать основным направлениям дея-

тельности своей мастерской), например, 

Генкель А.А. «Школьный ботанический 

атлас», Елачич Е.А. «Как животные за-

щищаются от своих врагов», Мальчевский 

П.Л и Якобсон А.Г. «Ряд простейших 

опытов для начального обучения: (Воз-

дух. Вода. Горение)», Никонов Л.Н. 

«Жизнь растений в простейших опытах», 

и др. В отчетах о деятельности музея упо-

минается, что эти издания очень быстро 

раскупались и рассылались по всей Рос-

сии, поэтому большинство из них выдер-

жало несколько переизданий. 

В сентябре 1904 г. при музее начал 

функционировать склад книг и наглядных 

учебных пособий, который служил по-

средником между учебным миром и изда-

тельскими фирмами, в том числе и зару-

бежными. Склад формировал заказы на 

учебную продукцию (книги и учебные 

пособия) по спискам заказчиков, а также 

занимался составлением ученических, 

учительских, народных и других библио-

тек на разные суммы и комплектовал кол-

лекции наглядных учебных пособий для 

отдельных школ и районных подвижных 

музеев. На книги, изданные Подвижным 

музеем, заказы принимались без ограни-

чений от всех пользователей, на прочие 

книги – только от тех пользователей, ко-

торые обращались в музей за наглядными 

пособиями. Склад книг и учебных посо-

бий был открыт ежедневно (кроме воскре-

сений и праздников) с 11.00 до 18.00, ле-

том с 10.00 до 16.00. Так, за 1905–1906 

учебный год складом книг было выполне-

но 587 заказов, а за 1906–1907 учебный 

год – 1120 заказов. Из них за два года 431 

заказ поступил из Петербурга и его 

окрестностей, остальные 1276 заказов – из 

разных регионов России. 

Чтобы сознательно предлагать заказ-

чикам тот или иной выбор пособий и 

иметь всестороннее представление о вы-

пускаемой книжной продукции, при скла-

де Подвижного музея были организованы 

комиссии по просмотру книг. Если в пер-

вое время существовала единая комиссия, 

которая вела работу в трех направлениях: 

1) беллетристический отдел, 2) научно-

популярный отдел, 3) отдел по обще-

ственным наукам, то уже в 1907 г. работа-

ло семь отдельных комиссий. А именно: 

1) по естествознанию, 2) по истории и 

общественным наукам, 3) по географии, 

4) по истории литературы, 5) по беллетри-

стике, 6) по просмотру учебников, 7) по 

детской литературе12. В состав комиссий 

входили как специалисты по отдельным 

отраслям знания, так и методисты, пре-

имущественно учителя, ближе всего сто-

ящие к читателям. Результаты работы от-

дельных комиссий печатались в виде си-

стематических указателей, а критические 

                                                           
12 Книги для подарков детям всех возрастов по 

беллетристике для семьи и школы: [доп. 1912 г.] / 

Составлено членами Литературно-издательского 

отдела Подвижного музея учебных пособий при 

Постоянной комиссии по техническому образова-

нию И.Р.Т.О. СПб., 1912. С. 13. 
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обзоры учебной литературы помещались 

на страницах журнала «Русская школа». 

Несколько позже, в 1910 г. комиссии 

по просмотру книг сформировали в По-

движном музее целый литературно-

издательский отдел, на который возлага-

лась обязанность книжного руководителя. 

Помимо продолжения работы отдельных 

комиссий, члены литературно-издатель-

ского отдела устраивали общие собрания 

для обсуждения насущных вопросов, свя-

занных с выработкой научного подхода к 

подбору книг. Так, в течение 1913–1914 

гг. обсуждались следующие темы: 1) рас-

смотрение библиографических указателей 

детских книг, 2) доклад А.М. Калмыко-

вой13 по некоторым вопросам детской ли-

тературы, 3) доклад В.В. Каррика14 о сказ-

ках и их иллюстрации. Все доклады вы-

звали огромный интерес и оживленный 

обмен мнениями. 

Таким образом, в течение двух деся-

тилетий активной и плодотворной работы 

в Подвижном музее сложилась хорошо 

отлаженная организация. Его структуру 

составляли четыре отдела: 1) Отдел выда-

чи наглядных пособий во временное поль-

зование; 2) Мастерские наглядных посо-

бий, которые занимались починкой и из-

готовлением наиболее востребованных 

учебных пособий по физике, химии, зоо-

логии, технологии и т.д.; 3) Литературно-

издательский отдел, который занимался 

составлением и изданием указателей книг 

и наглядных пособий, а также выпуском 

журнала, посвященного библиографии и 

музеографии; 4) Склад книг и учебных 

пособий, который занимался составлени-

ем и распространением библиотеки и кол-

лекции наглядных пособий [1, с. 41]. 

Помощь учебному процессу воспри-

нималась сотрудниками Подвижного музея 

как широкая и многозадачная сфера дея-

                                                           
13 Калмыкова Александра Михайловна (1849–1926) 

– общественный деятель, издатель. А.М. Калмыко-

ва сотрудничала со многими просветительскими 

организациями, читала лекции в Санкт-Петербург-

ском Фребелевском обществе, была председателем 

Общества содействия дошкольному воспитанию. 
14 Каррик Валерий Вильямович (1869–1943) – дет-

ский писатель, иллюстратор, сотрудник Общества 

содействия дошкольному воспитанию. 

тельности, и заключалась она не только в 

выдаче наглядных учебных пособий. До-

полнительно по просьбам учителей музей 

устраивал для детской и взрослой рабочей 

аудитории научно-популярные лекции, на 

которых проводились сложные опыты, де-

монстрировались объемные по своему со-

ставу коллекции. Такие просветительские 

акции проходили как в помещении самого 

музея, так и на выездных площадках, 

например, в Соляном городке, где распола-

гались выставочные павильоны Русского 

технического общества. Лекции были 

крайне востребованы и неизменно собира-

ли многочисленных слушателей. 

В среднем в течение учебного года 

проводилось по 35–40 лекций, на которых 

присутствовало до 5000 школьников и 

3000 взрослых. В основном, затрагивались 

темы по мироведению: о вредных и полез-

ных животных, жизнь моря, жизнь прес-

ных вод, годовое и суточное движение 

Земли, отчего не тонут корабли, планеты и 

их спутники, о воздухе, лес тропических и 

холодных стран, тепло и холод, о временах 

года, каменный уголь, строение человече-

ского тела, пищеварение и кровообраще-

ние, электричество и т.д. Беседы богато 

иллюстрировались коллекциями музея. 

Более того, в 1903–1904 учебном году по 

предложению профессора С.Я. Терешина в 

помещении музея А.Г. Якобсон и К.М. Гу-

девич знакомили слушательниц 4 курса 

Высших женских (Бестужевских) курсов, 

задавшихся целью стать преподавательни-

цами физики, с типами физических прибо-

ров и способами обращения с ними. 

С каждым годом расширялось со-

трудничество музея с коллегами из про-

винции. География обращений впечатля-

ет: Елисаветградское уездное земство, 

Сибирские Общества распространения 

начального образования, Александровское 

училище на Мурмане, Тифлисское обще-

ство народных учителей и учительниц, 

Астраханский городской музей, Вятская 

мастерская наглядных учебных пособий, 

Курское губернское земство и т.д. В це-

лом запросы сводились к пожеланиям 

разработать компактные наборы нагляд-

ных пособий на разные суммы. Так, по 

просьбе Курского губернского земства 
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музеем была подготовлена минимальная 

коллекция наглядных пособий, способная 

полностью обеспечить учебный процесс в 

начальных школах. Презентация коллек-

ции состоялась на летних педагогических 

курсах для народных учителей и учитель-

ниц Курской губернии. В результате гу-

бернская управа рекомендовала снабдить 

такими минимальными наборами все 

начальные школы Курской губернии. 

Участие членов музея в педагогиче-

ских курсах, устраиваемых на местах для 

учительского персонала, было еще одной 

стороной сотрудничества музея с провин-

цией. По приглашению земств и учебного 

начальства Подвижной музей делегировал 

своих представителей в Белозерск, Влади-

мир, Елец, Курск, Нижний Новгород, Пав-

ловск, Сураж, Тверь, Тюкалинск и др. го-

рода. На выездных сессиях музей знакомил 

слушателей курсов с различными циклами 

наглядных пособий для начальных школ, а 

также демонстрировал их практическое 

применение, раскрывал способы изготов-

ления некоторых коллекций собственными 

малыми средствами. С другой стороны, 

участие Подвижного музея в педагогиче-

ских курсах способствовало большей оп-

тимизации списка и состава наглядных 

учебных пособий по всем отраслям обуче-

ния в начальной и средней школе. 

Начиная с 1910-х гг. Подвижной му-

зей стал ориентироваться исключительно 

на обслуживание Петербурга и его 

окрестностей (Стрельну, Колпино, Крон-

штадт, Ораниенбаум, Царское Село). Од-

нако музей не прекращал помощь колле-

гам из других городов, выражалась она в 

подробнейших ответах на запросы отно-

сительно изданий музея, состава библио-

тек или устройства музеев подобного ти-

па. Литературно-издательский отдел все-

гда откликался на приглашения к участию 

в выставках тем, что высылал почтой свои 

библиографические указатели, которые 

после выставок оставались на месте в 

пользу вновь организующегося там музея 

или библиотеки. 

Вслед за Санкт-Петербургским По-

движным музеем были открыты музеи 

подобного типа в Москве, Риге, Киеве, 

Харькове, Одессе, Кишиневе, Можайске, 

Тамбове, Уфе, Красноярске, Иркутске, и 

число их только росло. Так, в 1900 г. по 

России насчитывалось 10 подвижных му-

зеев, в 1901 г. – 19, в 1902 г. – 40, в 1903 г. 

– 67 [3, с. 278]. 

После революции Подвижной музей 

учебных пособий в Петербурге постигла 

та же участь, что и большинство педаго-

гических музеев в стране, которые с 

упразднением земств и большинства про-

светительских обществ прекратили свое 

существование. Имеются сведения, что в 

советское время Петербургский Подвиж-

ной музей учебных пособий был переиме-

нован в Центральный внешкольный педа-

гогический музей и переехал в более про-

сторное, хорошо оборудованное помеще-

ние, что позволило впервые организовать 

читальный зал при библиотеке (прежде 

музей использовал читальню Лиговского 

народного дома), оформить передвижные 

выставки и создать показательную школу 

для взрослых. Последнее упоминание о 

музее относится к 1922 г. [6, с. 172–173]. 

Таким образом, Санкт-Петербургский 

Подвижной музей в полной мере оправдал 

свое предназначение, представляя собой 

достойный пример учреждения, основан-

ного на общественной инициативе и отве-

чающего насущным требованиям време-

ни. Подвижной музей, взяв на себя мис-

сию обеспечить учебный процесс нагляд-

ными пособиями, успешно с ней справ-

лялся более двадцати лет благодаря увле-

ченности и вере в свое предназначение 

работавших в нем людей. Сотрудники 

Подвижного музея вели крайне важную 

научно-просветительскую и популяриза-

торскую деятельность. Выпуск библио-

графических указателей и каталогов, в ко-

торых учитывалась степень доступности 

той или иной книги для определенной 

группы читателей, способствовал приоб-

щению самой разнообразной читатель-

ской аудитории к серьезной литературе. 
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