
Дом: этапы и темы для развития
пр. Мира, 44/ Парижской Коммуны, 23

часть 2



Тема 7 
Домашний адрес 

1829 – 1839 гг. ул. Воскресенская, дом Коноваловой 
1839 – 1862 гг. ул. Воскресенская, дом Коновалова
1862 – 1877 гг. ул. Воскресенская, дом (наследников) Коновалова
1877 – 1898 гг. ул. Воскресенская (Большая), дом Гадалова
1899 – 1916 гг. ул. Воскресенская (Большая), дом Гаврилкович
1917 – 1920 гг. ул. Воскресенская, дом Якобсона
1921 – 1937 гг. ул. Советская, 38
1937 – 1938 гг. ул. Сталина, 38
1938 – 1961 гг. пр. Сталина, 38
1961 г. – н.в. пр. Мира, 44



Тема 8 
Дом – последнее пристанище Пушкина



Дом – последнее пристанище Пушкина
Коллежский советник Александр Львович 
Пушкин (03.06.1849 – 23.07.1891) – 
четвероюродный племянник поэта А.С. Пушкина 
(Костромская линия рода Пушкиных) был 
потомственным дворянином, имел в Костромской 
губернии 252 десятины земли. Он был старшим 
сыном Льва Александровича Пушкина (1816 – 
1888) и Елизаветы Григорьевны (Текутьевой, 1827 
– 1907). Окончил вслед за отцом Демидовский 
лицей в г. Ярославле в 1871 г. Был судебным 
следователем в Костромской губернии, в 1875 – 
1878 гг. мировым судьей по Костромскому уезду, в 
1879 г. избран председателем Съезда Мировых 
Судей. С 1880 г. служил помощником прокурора 
Пермского, потом Витебского и Московского 
окружного суда. После смерти жены Анастасии 
Кирилловны, в девичестве Готовцевой (1855 – 
1881) один воспитывал дочь Анастасию 
(11.04.1878 – 1934). Анастасия Александровна 
вышла замуж за костромского помещика, земского 
деятеля Георгия Петровича фон Ротаста (1881 – 
1937).  В 1910 г. она оформила развод с мужем. В 
1923 г. вела трудовое хозяйство в усадьбе Новинки 
Кинешемского уезда.

Стоят: Сергей Львович, Александр 
Львович, Василий Львович. Сидят: 
Александра Львовна, Елизавета 
Григорьевна, Евгения Львовна, Лев 
Александрович. На переднем плане: Лев 
Львович и Елизавета Львовна.



Дом – последнее пристанище Пушкина
20 марта 1891 г. Александр 
Львович был назначен 
Енисейским губернским 
прокурором. 
В Красноярск он не торопился и 
приехал только через три месяца 
в июне. Некоторое время жил в 
гостинице. 
По свидетельствам красноярцев 
был «нелюдимый, вечно 
угрюмый». Ему подыскали 
квартиру, но он не спешил 
заселяться туда. Не исключено, 
что ему не нравился захолустный 
Красноярск. 
К тому же прокурорский доход 
3000 рублей в год состоял из 
собственно жалования 2000 
рублей и столовых денег 1000 руб. 
Это было ниже совокупного 
дохода в Москве – 3500 рублей 
(жалование 1000, столовые 500 + 
квартирные 500, канцелярские 500 
и разъездные 1000). 



Дом – последнее пристанище Пушкина
Александр Львович очень надеялся получить 
небольшой отпуск, хотел в 10-ю годовщину 
смерти жены посетить ее могилу. Телеграмму 
из С-Петербурга от управляющего 
Министерством юстиции с отказом в 
предоставлении отпуска он получил 5 июля 
1891 г. 
С сильным душевным расстройством 
прокурор жил 17 дней. Психически 
сломленный интенсивными переживаниями в 
восьмом часу утра 23 июля – в памятный 
день гибели любимой супруги А.Л. Пушкин 
выстрелил себе в висок из револьвера. 
В личном деле Енисейского губернского 
прокурора Александра Львовича Пушкина, 
составленного после его смерти в августе 
1891 г., содержатся сведения о его 
постоянных головных болях, «ненормальном 
душевном состоянии, которое могло быть 
вызвано хроническим поражением мозговых 
оболочек». На страницах красноярских газет 
в 1880-90-е годы часто печатали объявления 
о застрелившихся мужчинах и женщинах. А.Л. 
Пушкин по долгу службы первым узнавал о 
таких происшествиях. Они навевали ему 
печальные воспоминания.



Тема 9
Потомки купцов Гадаловых

Яков Таланов (1760-?)
Петр Яковлевич (1785-?)

Герасим Петрович 
(1808 -1876), жена Евдокия 

Терентьевна (1813 - ?)

Василий Петрович
(1809 - ?)

Тимофей Петрович 
(1810 - ?)

Крепостные крестьяне князя Шаховского. Жили в д. Рябинницы Санниковской волости 
Ковровского уезда Владимирской губернии. 



Потомки Герасима Петровича Гадалова
Герасим Петрович – канский купец 1-й гильдии

(1808 - 1876), жена Евдокия Терентьевна (1813 - ?)
Николай 

Герасимович 
Иван 

Герасимович 
Евдокия Герасимовна (1831-24.11.1904), муж Капитон Иванович Назаров (1825 - 

1896) – красноярский купец 2-й гильдии 
Александра 

(1853 - ?)
Иннокентий 

(23.05.1858 - ?)
Николай 

(03.05. 
1861 - ?)

Сергей 
(1863 - ?), 
жена Софья 
Ефимовна 
(1864 - ?)

Иван 
(1866 - 

?)

Пантелеймон 
(1871 - ?)

Надежда 
(1894 - ?)

Герасим Петрович Гадалов с сыновьями Николаем и 
Иваном



Иван 
Герасимович – 
канский купец 1-й 
гильдии (1840 - 
16.07.1907), 1-я 
жена Елизавета 
Егоровна (1842 - 
27.01.1873), 2-я 
жена Мария 
Георгиевна (1851 - 
?)

Иннокентий 

Иванович(1864 - ?), 

жена Валентина 

Ефимовна
Софья Ивановна 

(1866 - ?)
Петр Иванович 
(02.10.1867 - 0.5. 05.1918), 

жена Вера 
Николаевна 
Яковлева 
(29.08.1867 - 1940)

Иван Петрович 
(05.01.1891 
-1937), жена 
Мария 
Антоновна 
Липко (1893 - ?)  

Валерия 
Ивановна 
(24.06.1923 - 
02.1989), муж 
Иван 
Андреевич 
Бочаров

Анна Ивановна 
Бочарова Рига
Олег Бочаров 
(1950)
Любовь  
Ивановна 
Бочарова 
(29.03.1952), муж 
Николай 
Коробчук 
(05.10.1951) 
Виляка, Латвия

Антуан Коробчук 

(24.08.1985) Рига, 

Латвия
Марианна 

Коробчук 

(Понтякова, 

Гадалова) (10.05. 

1973 ) Рига, 

Латвия

Максим 

Мазурик 

(08.06.1991) 

Рига, Латвия
Ярослава 

Понтякова

(01.12. 2006 ) 

Рига, Латвия
Олег Иванович 
(1919 -1937)

Вера Петровна 

(21.02.1894 - ?)
Герасим Иванович 

(1874 - 1910)
Елизавета Ивановна 

(1878 - ?)

Потомки Герасима 
Петровича Гадалова



Николай 
Герасимович 
красноярский 
купец 1-й 
гильдии (1835 - 
21.02.1898), 
жена Евдокия 
Михайловна 
(1836 -1904)

Иван Николаевич (1856 - 
1869)

Александр Николаевич 
(26.06.1859 - ?), жена Мария 
Ильинична Алексеева 
(1862 - ?)

Владимир  Александрович (1881 
- ?)

Петр Александрович (1882 - ?)
Алексей Александрович  (1885 - 
?)
Михаил Александрович (1887 - ?) Ирина Михайловна 

(1946) Киев
Илья  Александрович (1896 - ?)
Мария  Александровна (1897 - ?)
Ольга Александровна (1898 - ?)

Николай Николаевич 
красноярский купец 1-й 
гильдии (21.03.1862 - 1932)
Александра Николаевна 
(1863 - 1871)
Варвара Николаевна (1873 
- 1878)
Ольга Николаевна (1878 – 
01.01.1882)

Потомки Герасима Петровича Гадалова



Николай 
Николаевич 
красноярский 
купец 1-й 
гильдии 
(21.03.1862 - 
1932), жена 
Анна 
Николаевна 
Черных 
(13.12.1865 - 
1943)

Анна Николаевна (1883 - 1903)
Людмила Николаевна (21.09.1885 - 1942)
Николай  Николаевич (1889)
Иннокентий Николаевич (10.06.1891 - 
1954), жена Ольга Александровна

Ольга 
Иннокентьевна 
(1924 - ?)

Вера Николаевна (1892 - 1896)
Иван Николаевич (1894 - 1898)
Алексей  Николаевич (06.03.1898 - 1942)
Сергей Николаевич (07.07.1900 - 1940), 
жена Екатерина Андреевна Верещагина 
(16.11.1901 - 01.01.1946)

Игорь 
Сергеевич 
(1931) 
Калининград

Юрий 
Игоревич 
Калининград

Антон 
Юрьевич 
(1982)
Евгений 
Юрьевич 
(1987)

Олег Сергеевич 
(1935-2016) С-
Петербур

Мария 
Олеговна (1963)

Иван 
Колосков

Дарья 
Олеговна (1970)

Николай Николаевич (12.02.1903 - 1973) Анна 
Николаевна

Александр Николаевич  (11.06.1905 - 
1995)

Валерия 
Александровна

Потомки Герасима Петровича Гадалова



Олег Сергеевич 
Гадалов (29.08.1935 –11.06.2016)

О.С. Гадалов родился в 1935 г. во 
Владикавказе в семье Сергея 
Николаевича Гадалова (внук Н.Г. 
Гадалова) и Екатерины Андреевны 
Верещагиной. В 1940 г. неожиданно умер 
отец, а в 1946 г. – мать. Олег вместе с 
братом Игорем оказался в детском доме  
г. Майкопа. В 1948 г. их перевез в 
Ленинград дядя Николай Николаевич. 



Олег Сергеевич Гадалов
В 1949 -1956 гг. О.С. Гадалов учился в средней художественной школе при 
Академии художеств, а затем продолжил образование в Ленинградском институте 
им. И.Е. Репина,  в мастерской Ю.М. Непринцева. Дипломная работа О. Гадалова 
«Геологи» (1963) была удостоена диплома первой степени на Всероссийской  
выставке дипломных работ в Москве и была принята на хранение Научно-
Исследовательским музеем Российской Академии художеств.



Олег Сергеевич Гадалов
Начиная с 1960-х годов Олег Гадалов становится постоянным 
участником многочисленных художественных выставок в 
Петербурге и других городах России. Его камерное, лирическое 
искусство хорошо знакомо и российскому зрителю, и ценителям 
живописи за рубежом.
Созданные живописцем в светлой гамме морские пейзажи 
Балтики, Баренцева и Средиземного морей сейчас 
принадлежат различным музеям Петербурга и частным 
коллекциям.



Олег 
Сергееви

ч 
Гадалов

9 июня 2010 г. в 
КХМ им. В.И. 
Сурикова 
открылась 
выставка 
живописи 
и графики Олега 
Сергеевича и его 
дочери Марии 
«Время собирать 
камни». Ее 
составили более 
100 картин 
художника и 30 
графических 
работ.



Мария Олеговна 
Гадалова

Праправнучка Н.Г. Гадалова. Родилась в 1963 г. 
Окончила Академию художеств им. И.Е. 
Репина по специальности «Художник-
живописец, педагог». Работала 
преподавателем в промышленной академии 
им. барона Штиглица, в частной школе при 
церкви Иоанна Предтечи, в Санкт-
Петербургском государственном 
университете кино и телевидения (режиссура 
анимации и компьютерной графики). 
В 1917 г. – 
Государственный историко-
художественный дворцово-
парковый музей-
заповедник «Гатчина». 



Мария Олеговна Гадалова
Пишет гуашью и пастелью натюрморты, интерьеры и пейзажи, которые отличает 
декоративность и лиризм. 



Потомки Тимофея Петровича Гадалова
Тимофей Петрович Василий Тимофеевич – 

красноярский купец 2-й гильдии 
(1828 - 12.02.1903), жена Мария 
Егоровна (1828 - 17.12.1904)

Ефим Тимофеевич – красноярский 
купец 2-й гильдии (1835 - 
21.05.1883), жена Домна 
Яковлевна (1837 - 1892)

Григорий Тимофеевич – 
красноярский купец 2-й гильдии, с 
1883 г. красноярский мещанин (1848 
- 19..?), жена Ольга Васильевна 
(1852 - 1893)

Анна 
(1870 - ?)

Елвдокия 
(1874 - 1881)

Петр 
(1875 - ?)

Иннокентий (02.04.1885 - 
после октября1919)

Капитолина
(1890 - ?)

Мария Тимофеевна



Потомки Тимофея Петровича Гадалова
Ефим Тимофеевиа Гадалов (1835 – 

21.05.1883). По указу императора 
Александра II вольноотпущенный 
временный крестьянин д. 
Рябинницы Санниковской волости 
Ковровского уезда Владимирской 
губернии Ефим Тимофеевич 
Гадалов с женой Домной 
Яковлевной с 30 июля 1862 г. 
«уволен в разные города и селения 
Российской империи для 
собственных надобностей на один 
год». По окончании этого срока ему 
надлежало вернуться на родину. 

В документе записаны приметы Ефима 
Тимофеевича: 30 лет, рост 2 
аршина и 5 вершков, волосы и 
брови русые, глаза серые, нос и рот 
прямые, подбородок круглый, лицо 
восковатое, особых примет нет. 



Потомки 
Василия 

Петровича 
Гадалова

Василий 
Петрович 
Гадалов (1803 - 
?)

Тимофей 
Васильевич 
ковровский 
мещанин 
(1821-?),  жена 
Авдотья 
Васильевна 
(1816 - ?)

Василий 
Тимофеевич 
ковровский 
мещанин (1849 
-?)

Елизавета 
Васильевна  
Гобова (1876 - ?)

Василий 
Васильевич 
ковровский 
мещанин 
(01.01.1878 
-1964)
Мария  
Васильевна 
Одинцова 
(1881-?)
Михаил 
Васильевич 
ковровский 
мещанин 
(02.11.1883 
-1972) 

Домна  (1836 - 
?)

Петр?

Анисим 
Иван  
Васильевич

Василий  
Иванович 
енисейский 
мещанин

Василий Иванович Гадалов 
(внук Василия Петровича 
Гадалова) в 1875 г. работал 
приказчиком в лавке 
красноярского купца В.Т. 
Гадалова. В документах ГАКК 
имеется упоминание, что летом 
1877 г. он переехал в Енисейск 
вместе с отцом Иваном 
Васильевичем. Там же сделана 
запись, что дед Василий 
Петрович и дядя Анисим уже 
умерли. В 1880 и 1881 гг. 
енисейский мещанин Василий 
Иванович Гадалов временно 
торговал по свидетельству 
приказчика 2-го класса в г. 
Красноярске. 



Потомки Василия Петровича Гадалова
Василий Тимофеевич ковровский мещанин (1849 - после 1915), первая жена Евдокия Ивановна 
Серебрякова, вторая жена Мария Матвеевна (1858 - ?)
Елизавета Васильевна 
Гобова (1876 - ?) 

Василий Васильевич 
ковровский мещанин 
(01.01.1878 - 1964)

Мария  Васильевна 
Одинцова
(1881 - ?) 

Михаил Васильевич 
ковровский мещанин 
(02.11.1883 - 1972) 

Ковровский мещанин Василий Тимофеевич Гадалов жил в 1874 
– 1884 гг. в с. Казачинское Енисейского уезда. В течение десяти 
лет он состоял на службе у золотопромышленников 
Серебряковых, был женат на их дочери Евдокии. Тесть Иван 
Алексеевич Серебряков с 1869 г. состоял во 2-й гильдии 
купечестве г. Енисейска. Василий Тимофеевич управлял 
хозяйственными делами всех приисков тещи Марии Ионовны 
Серебряковой (3 арендуемых и 4 собственных) в Южной части 
Енисейского округа. Он познакомил золотопромышленников со 
своим родственниками красноярскими купцами Гадаловыми, 
регулярно занимал у них деньги и часто не возвращал. Купцы 
Гадаловы многократно судились с племянником, обращаясь в 
Правительствующий Сенат и лично к императору. После долгих 
разбирательств 14 июля 1881 г. ковровский мещанин В.Т. Гадалов 
был признан несостоятельным должником. В 1884 г. он повторно 
женился и переехал в с. Мокрушинское  Казачинской волости, где 
продолжил заниматься торговлей. Сыновья Василий и Михаил 
помогали отцу в торговых делах, работали в молодые годы 
приказчиками в лавках красноярских купцов. Согласно 
документам 1915 г. ковровский мещанин В.Т. Гадалов жил в 
собственном доме по Алексеевскому переулку в г. Енисейске.



Василий 
Васильевич 
ковровский 
мещанин 
(01.01.1878-
1964), жена 
Антонина 
Семеновна 
Ковригина

Валентина 
(1905-1988)
Новосибирск

Сергей 
(1909-183…)

Светлана

Лидия (1909 
-1982) 
Новакова 
Москва

Тамара 
(1933-?)
Москва

Юлия
Сирия

Виктор
(? – 1916)

Ковровский мещанин Василий 
Васильевич Гадалов с женой 

Антониной Семеновной. 1905 г.



Ковровский мещанин Василий Васильевич Гадалов
Василий Васильевич Гадалов родился 1 января 1878 г. в с. Казачинское. В родном селе 

получил начальное школьное образование. В возрасте 16 лет приехал в Красноярск и 
работал приказчиком 2-го класса в 1894 - 1995 гг.  В 22 года был призван отбывать 
воинскую повинность, попал матросом на корабль и за годы службы освоил несколько 
флотских специальностей. После службы В.В. Гадалов устроился на работу в 
пароходство своего дяди Н.Н. Гадалова. В навигацию 1905 г. он ходил по Енисею от 
Енисейска до Минусинска в должности капитана парохода «Сокол» – флагмана 
гадаловского флота. 

В 1910 г. Василий Васильевич 
принял участие в должности 
капитана в трудной 
экспедиции на пароходе 
«Промышленник» Н.Н. 
Гадалова и по р. Пит 
добрался до мест разработки 
золота. Позже он служил 
капитаном пароходов 
«Сокол» и «Орел» в частном 
пароходстве Н.Н. Гадалова. С 
1911 г. вошел в число 
акционеров АО Пароходства 
по реке Енисею. 



Ковровский мещанин Василий Васильевич Гадалов
В 1914-1917 гг. Василий Васильевич Гадалов был 

гласным Красноярской городской думы. Работал в 
составе финансовой, ревизионной и театральной 
комиссии, был представителем думы в комиссии по 
освидетельствованию судов. 

С 1920 г. он был вынужден перейти на должность 
бухгалтера в администрации рупвода. В навигацию 
1940 г. В.В. Гадалов  ходил по Енисею в должности 
помощника капитана парохода «Комсомолец». 

Василий Васильевич был женат на Антонине Семеновне Ковригиной – дочери абаканского купца Семена 
Егоровича Ковригина. У них родилось четверо детей: Валентина (1906 – 1988), Сергей (1909 – 1930-е), 
Лидия (1909 – 1982), Виктор. В 1913 г. в собственности семьи было две усадьбы по ул. Гостинской (К. 
Маркса, № 90 и 92). 

Валентина Васильевна Гадалова окончила Красноярскую женскую гимназию. С октября 1924 г. вела 
занятия в кружке кройки и шитья школы водников № 2, с1926 по1929 гг. преподавала детям водников 
рукоделие и труд. Позднее уехала с мужем в Новосибирск.

Красноярский УНКВД на основании 
документа № 88066 от 8 августа 
1940 г. арестовал В.В. Гадалова. 
Около трех лет он провел в 
красноярской и новосибирской 
тюрьмах. Избежал расстрела 
благодаря помощи зятя 
Новакова из Москвы. 

В пенсионные годы работал ночным 
сторожем в одном из магазинов 
Красноярска. Похоронен на 
Троицком кладбище. 



Ковровский мещанин Михаил Васильевич Гадалов 
Австралия

Михаил Васильевич 
(02.11.1883-1972) 
Феодосия Боброва (? – 
1922),
Бетти
Австралия

Валериан
(1904-1972)

Петр Валерианович Дуглас
Грейг

Евгений
Игорь
(?-1992)
Ростислав Пол Френсис Брисбен



Ковровский мещанин Михаил Васильевич Гадалов
Михаил Васильевич Гадалов молодые годы он занимался с отцом торговлей. Под влиянием первой 

русской революции увлекся идеалами профсоюзного движения. Был ненадолго арестован и находился 
под полицейским надзором. С женой Феодосией (урожденной Бобровой) и тремя маленькими детьми – 
падчерицей Ольгой и сыновьями Валерианом и Евгением он переехал во Владивосток. Опасаясь 
нового ареста в 1909 г. Гадаловы уплыли в Австралию, поселились на западном побережье. 

Поначалу Михаил Васильевич работал на строительстве железных дорог и лесопилке, Феодосия с детьми 
оставалась в г. Брисбен. Она стала брать на дом заказы с фабрики на шитье мужской одежды, 
заработка едва хватало на содержание семьи. 

В 1912 г. Гадаловы поселились в колонии «Маленькая Сибирь» на плато Атертон на севере Квинсленда 
глубоко в джунглях на участке 57. Дорога к их дому была проложена по извилистой тропе аборигенов и 
вскоре стала именоваться «дорога Гадалова». Михаил Васильевич вырубил и выкорчевал на участке 
почти все вековые деревья. На отвоеванной у джунглей земле он посеял траву и стал пасти коров. 
Дважды в день его жена доила стадо. Семья жила на доходы от продажи молочных продуктов. В 1922 
г. Феодосия умерла.                                                       http://australia-world.ru/video/avstralija-gadalov.html



Ковровский мещанин Михаил Васильевич Гадалов
В 1926 г. М.В. Гадалов привез из России вторую жену Бетти. У них родилось двое сыновей Игорь и 

Ростислав. Ферма «Золотое дно» не принесла большого состояния, но все-таки была одной из лучших 
в районе. Это позволило детям Михаила Васильевича получить хорошее образование. В середине 
1940-х годов Гадаловы продали ферму и переехали в Брисбен. Один из внуков Пол выучил русский 
язык в университете Квинсленда и побывал в 1998 г. в Красноярске. 

Другой внук Петр, живущий на Золотом Берегу (г. Голд-Кост), так рассказывал о своей семье: «Мой дед 
происходил их рода золотопромышленников, а мой сын стал геологом и работает на золотых приисках 
в Калгурли, колесо прошло полный круг». 



Тема 10
Купеческий дом



Купеческий дом
В Обывательской книге 1832 г. записано, что во 
флигеле Коноваловых имеются две лавки. В них 
продавались «разной величины стекла»,  
стеклянная и фаянсовая посуда – продукция 
Знаменского стекольного завода. 
В 1860-1870-х гг. лавки и жилые комнаты флигеля 
сдавались купцам. В июне 1868 г. на первом этаже 
работали три лавки – купчихи Ирины Шитиковой, 
крестьянина Владимирской губернии Матвея 
Ушакова и канского 2-й гильдии купца Григория 
Тимофеевича Гадалова. Торговлю производили 
братья последнего приказчики 1-го класса 
красноярский мещанин Ефим Тимофеевич 
Гадалов и ковровский мещанин Василий 
Тимофеевич Гадалов. 



Купеческая лавка



Купеческая лавка



Купеческая лавка



Купеческая лавка
Вскоре братья Гадаловы вытеснили из Дома 

других торговцев. Они заключили с 
наследниками И.И. Коновалова контракт об 
аренде всего флигеля с мебелью в верхнем и 
нижнем этажах сроком на три года (1869 –1871 
гг.), а потом еще на три года (1872 – 1875 гг.). 

Продавали в трех лавках галантерейные и 
мануфактурные товары, а так же табачную 
продукцию. 



Купеческая лавка



Купеческая лавка
В 1877 г. Дом купил Василий Тимофеевич Гадалов. После реконструкции и перестройки 

Дома в 1878 г. в центральной части первого этажа появилось специальное обширное 
торговое помещение. Четыре приказчика  вели торговлю товарами, привезенными с 
Нижегородской и Ирбитской ярмарок, а так же из Москвы и С-Петербурга. Лавка имела 
товаров на 120000 руб., делала годовой оборот 450000 руб., давала прибыль 5000 руб. 



Купеческая лавка



Купеческая лавка
В магазине появился широкий выбор бакалейных изделий, съестных закусок, байхового чая, 

фаянсовой посуды, канцелярских принадлежностей и парфюмерии. 



Купеческая лавка



Купеческая лавка



Купеческая лавка



Купеческая лавка



Купеческая 
лавка



Купеческая лавка
В 1890-е гг. Василий Тимофеевич привозил из Москвы и других мест Российской империи 

бакалейные и кондитерские товары фирм Абрикосова, Эйнем, Сиу и др. 
В лавке широко были представлены иностранные и русские виноградные вина, водки, ликеры 

– фирм братьев Елисеевых, Вольдшмидта, Шаари Кавицель, Смирнова, Бауэр, Арабажи 
Вильберн, Депре, Шустова, Кассабова и др. 



Купеческая лавка
Лучшие кондитерские изделия Москвы и 

С-Петербурга доставлялись в 
Красноярск и продавались в лавке В.Т. 
Гадалова. Чаще всего кондитерскую 
фирму называли по имени владельца, 
но встречались и более поэтические 
названия – «Глория», «Деликатес», 
«Лоэнгрин», «Реномэ», «Триумф».

Кондитерский цех Сергея Ленова (ныне 
«Рот Фронт») был открыт в 1826 г. 
Примерно в это же время появилась 
небольшая лавка Абрикосовых. 
Возникли производства иностранцев –  
Фердинанда Теодора фон Эйнем, 
Адольф Сиу (сейчас«Большевик»).



Купеческая 
лавка



Купеческая лавка
Первый крупный завод, изготовлявший 

кондитерские изделия, был 
построен Иоганом Леопольдом 
Дингом. 

В1884 г. Шарль и Луи Сиу 
унаследовали кондитерскую лавку 
отца на Тверской. Фабрика 
Абрикосовых запустилась в 1885 г. 
(концерн «Бабаевский»).

Переезжает на Берсеневскую 
набережную фирма Теодора 
Эйнема (после революции 
«Красный Октябрь»), а к концу 90-х 
строит завод Георгий Ленов, внук 
основателя кондитерского дела 
Леновых.

Среди других работали «Кондитерская 
фабрика Кудрявцевых», «Паровая 
фабрика А. Бежо», «Васильева М.
И. сыновья и Ко», «Власов А.И. и 
Ко», «Саватюгина И.Ф. с 
братьями», «Филипповых И. М. и Д.
М.» и др. 



Купеческая лавка



Купеческая лавка



Купеческая лавка



Купеческая 
лавка



Купеческая лавка



Купеческая лавка



Купеческая 
лавка



Купеческая лавка



Купеческая лавка



Купеческая лавка



Купеческая лавка
Красноярцы покупали в магазине различные сыры, паюсную икру, королевские сельди, 

сардины и другие закуски. 
Имелся большой выбор табака от высших до низших сортов, сигарет и папирос. 



Купеческая лавка



Купеческая лавка



Купеческая лавка



Купеческая лавка
В широком ассортименте в лавке была представлена парфюмерия Ралле и др. фирм, а так 

же разные канцелярские принадлежности. 



Купеческая лавка
Среди русских парфюмерных компаний поставщиками императорского двора являлись 

товарищества Генриха Брокара, Альфонса Ралле, Александра Остроумова.
Среди крупных парфюмерных компаний России конца 19-го в. были парфюмерная 

лаборатория Г. Голлендера, «Завод царского мыла», товарищества «Р.Кёллер и Ко», «Э. 
Бодло и Ко»  и «К. Эрманс и Ко», фабрика «С.И. Чепелевецкий с сыновьями». Русско-
французское акционерное товарищество «Модерн» славилось утонченными ароматами и 
изящными флаконами. Создателями «высшей парфюмерии» в России был Альфонс Сиу 
и Владимир Карлович Феррейн . 



Купеческая лавка
Одной из старейших и крупнейших в России, была фабрика Альфонса Ралле.«Товарищество 

высшей парфюмерии А. Ралле и Ко», было создано в 1843 г. За отличное качество 
продукция этой фабрики получила огромное количество всевозможных наград, плюс 
почетное звание «Поставщик Императорского Двора».

Любителям ароматов предлагались знаменитые «Нильская лилия», «Букет Наполеона», 
«Русская фиалка», «Серебристый ландыш», «Источник любви» и др. В 1857 г. Альфонс 
Ралле уехал во Францию, а в России фабрикой остался управлять директорат во главе с 
Эдуардом Бо. Его сын Эрнест в 1917 г. продолжил работу на парфюмерном заводе 
Альфонс Ралле в Грассе и создал «Шанель N 5» (аналог «Любимый букет императрицы», 
«Красная Москва»).



Купеческая лавка



Купеческая лавка
На парфюмерных этикетках и упаковках, на 

вкладышах и рекламных плакатах изображались 
русские красавицы, герои русской истории, 
сказочные персонажи, сцены из жизни русского 
народа, памятники русской архитектуры. 



Купеческая лавка
Для письма лавка предлагала гусиные (из левого крыла) и вороньи перья, обрезанные под 

определенным углом и остро заточенные. Кроме того имелись в продаже ручки с 
металлическими перьями и графитовые карандаши, чернильницы с чернилами, 
баночки с мелким кварцевым песком, каучуковые ластики. 



Купеческая лавка
Разнообразны были пресс-папье из мрамора, гранита, кожи, бронзы, дерева.
Множество форм имели основы для печатей. Лучшие оттиски на бумаге позволяла сделать 

специальная жидкая мастика. 



Купеческая лавка
Бумага имелась двух видов – в рулонах и флатовая (нарезанная на листы или отлитая 

листами разного размера). Для ее разрезания применялись большие и малые наборы 
канцелярских ножей и ножницы. 

Кроме того в лавке можно было купить 
различные канцелярские книги и тетради, 
картины и календари. 



Купеческая лавка



Купеческая 
лавка

Лавка сельхозинвентаря 
1892 г.



Купеческий интерьер дома



Купеческий интерьер дома



Купеческий интерьер дома



Купеческий интерьер дома



Купеческий интерьер дома



Купеческий интерьер дома



Купеческий интерьер дома



Купеческий интерьер дома



Купеческий интерьер дома



Купеческий интерьер дома



Купеческий интерьер дома



Купеческий интерьер дома



Тема 11 
Дом водников



Дом водников
Для пополнения речного флота Сибири мощными судами Министерство путей сообщения 

закупило в 1905 г. речные суда в Германии, Англии и Голландии. Для Красноярска было 
куплено 6 пароходов и 9 лихтеров. Приказом Министра путей сообщения 16 октября 1905 
г. была организована «Енисейская речная флотилия» во главе с капитаном 2-го ранга П.А. 
Синицыным.1 мая 1906 г. флотилию переименовали в Срочное казенное пароходство 
на Енисее. Заведующим назначен инженер МПС Н.А. Бенцелевич. С 1909 по 1912 гг. 
начальником пароходства был отставной контр-адмирал Л.Ф. Добротворский.

В 1917 г. в Доме размещалась канцелярия Инспекции судоходства. 



Дом водников
После Октябрьской революции 5 февраля 1918 г. В.И. Ленин подписал декрет о 

национализации торгового флота. На всех судах Енисейского пароходства был 
установлен рабочий контроль. 2 марта 1918 г. в соответствии с декретом 
о национализации флота, судоремонтных предприятий и пристаней на Енисее было 
образовано Енисейское национальное пароходство – Наципар. 

Председателем Совета Енисейского национального пароходства стал А.А. Халутин, 
секретарем – Е.К. Крылов. Председателем Правления был избран В.В. Старцев, 
товарищем председателя – П.И. Загуляев, в члены Правления вошли К.А. Мецайк, И.С. 
Солдатов, Д.Е. Курамин, от губисполкома Г.И. Иванов. Правление подчинялось 
непосредственно отделу водного транспорта при Губернском Совнархозе. 

Пароходство насчитывало 30 пароходов, 12 паровых катеров, 6 моторных катеров, один 
земснаряд, 10 лихтеров, 56 деревянных барж. Почти все капитаны, механики, штурманы и 
лоцманы остались на отремонтированных судах и вышли в навигацию 1918 г. 



Дом водников
В период гражданской войны по распоряжению А.В. Колчака произошла денационализация 

флота. Наципар был переименован в Управление водных путей сообщения Енисейского 
района во главе с коллегией из трех бывших владельцев пароходов. 



Дом водников
24 января 1920 г. в Красноярск прибыл член Коллегии Народного комиссариата путей 

сообщения Я.М. Свердлов, который распорядился взять на учет все казенные и частные 
суда, пристани, мастерские, склады бассейна реки Енисей. Управление флотом было 
возложено на Енисейское районное управление водных путей – рупвод. Оно подчинялось 
комиссии Главвода в городе Омске. 

Рупвод разместился в Доме по ул. Советская, 38 в помещениях канцелярии Инспекции 
судоходства. Я.М. Свердлов побывал в Доме и выступил на собрании речников 
в Красноярском затоне. Управляющим районом был назначен  Вячеслав Александрович 
Позняков – старший техник дорожно-строительных работ. Комиссаром стал Иван 
Иванович Петров, в прошлом матрос, штурвальный, член РКП(б). 



Дом водников
Яков Михайлович принял живое участие в выделении новых помещений для рупвода.  25 

января 1920 г. он направил  письмо в Чрезвычайную жилищную комиссию г. Красноярска: 
«…помещение по Воскресенской улице в доме Якобсона, ныне занимаемое Енисейским 
районом Западно-сибирского управления водного транспорта, не реквизировать и не 
уплотнять» и предоставить ему дополнительно часть дома, которую занимает Общество 
«Скотопромышленник» и Акцизное управление. 



Дом водников
13 февраля 1920 г. Красноярский Ревком получил телеграмму Свердлова с просьбой 

«отменить свое решение о выселении Енисейского Рупвода из ныне занимаемого 
помещения по Воскресенской улице дом Якобсона, оставив последнее в полном 
распоряжении Рупвода».



Дом водников
23 апреля 1920 г. Районное управление водным транспортом бассейна р. Енисей  

обратилось в Красноярскую жилищную комиссию с просьбой передать в полное и 
исключительное пользование Рупвода весь дом Якобсона на углу Воскресенской улицы и 
Дубенского переулка. Верхний этаж дома, где находился Рупвод, уже не мог вместить 
требуемого количества служащих. Организации был нужен дополнительно весь первый 
этаж, занимаемый в то время Отделом косвенных налогов Губфинотдела и гр. Марксон. В 
помощь жилищной комиссии администрация Рупвода сама подыскал для Отдела 
косвенных налогов другое удобное помещение в центре города по ул. Советской, д. 16.  



Дом водников
Рупводу удалось получить в пользование весь Дом. Структура Рупвода имела восемь 

отделов: административный, снабжения, механический, «эксплоатационный», 
«землечертания и обстановки», счетно-финансовый, строительный и продовольственный. 
К началу навигации в распоряжении эксплуатационного отдела находилось 18 пароходов, 
10 лихтеров, 5 катеров и 6 моторных лодок. Общая грузоподъемность всего флота 
определялась в 817000 пудов, его мощность составляла 7656 индикаторных сил.  

С 20 июня 1921 г. начальником Рупвода стал Вячеслав Францевич Блейхерт – инженер-
путеец, выпускник института инженеров Александра I,  в прошлом руководитель 
Енисейского участка Томского водного округа путей сообщения. Постепенно Рупвод 
получил в управление еще несколько муниципальных зданий. В Доме остались 
управление Рупвода, комиссар, счетно-финансовый, материально-хозяйственный и 
эксплуатационный отделы, рабоче-крестьнская инспекция Рупвода.



Дом водников
В феврале 1922 г. Рупвод был переименован в 4-й Енисейский Линейный Водный Отдел 

Сибирского округа Путей сообщения в связи объединением работников всех видов 
транспорта в одно ведомство. Общее количество служащих водников в Енлинводотделе в 
1922 г. насчитывалось 2114 человек, из них 895 состояли членами профсоюза – 
райкомвода. 

В 1923 г. Советом труда и обороны были образованы Амурское и Западно-Сибирское 
Управления пароходства, в последний  вошел Енисейский флот во главе с Красноярским 
агентством Западно-Сибирского Государственного речного пароходства. 
Управляющим агентством в 1924 г. был назначен Дмитрий Федорович Мальцев, 1927 г.  
– Василий Федорович Пахомов. 



Дом водников
30 января 1931 г. был образован Народный комиссариат  водного  транспорта  СССР  

(Наркомвод) во главе с Н.М. Янсон для централизованного управления морским и речным 
флотом. В его составе были созданы 15 речных пароходств, в том числе и Енисейское 
пароходство. Границы пароходства были установлены на реке Енисей от Кызыла до 
Диксона со всеми его притоками, а также плюс бассейн реки Пясины. Первым 
начальником ЕнУРПа  был назначен Алексей Терентьевич Парышев, который прежде 
работал начальником Енисейского технического участка и комиссаром затона. К этому 
времени пароходство перевозило 134,8 тысяч тонн грузов, в том числе хлебные грузы – 
50,9 тысяч тонн, лес в судах – 32,3 тысяч тонн, каменный уголь – 12,6 тысяч тонн при 
наличии 12 грузопассажирских судов, 12 буксирных, 80 – несамоходных. 



Тема 12 
Дом детей водников



Дом детей водников
В январе 1925 г. в семилетняя школа водников № 2  была переведена по адресу:                

ул. Советская, д. 38. В 1925 –1926 у. г. школа водного транспорта № 2 стала 
девятилетней. Ей было присвоено имя народного комиссара по военным делам Михаила 
Васильевича Фрунзе. В школе насчитывалось 8 основных групп и 7 параллельных. На 1 
декабря 1925 г. числились 252 мальчика и 304 девочки, всего 556 учеников. Работали 11 
учителей-предметников – двое мужчин и 9 женщин. Заведующим школой был Владимир 
Константинович Золотухин (1879 г.р.). Он имел высшее образование и 19 разряд 
тарифной сетки. Тимофей Иванович Евстратов (1889 г.р.) управлял школой 1.10.1926 – 
13.03.1928 г. С 13 марта1928 г. заведующим стал Семен Афанасьевич Горбунов (1892 г.
р.). 



Дом детей водников
С 14 сентября 1925 г. Красноярское  

Агентство Западно-Сибирского  
Государственного  речного 
пароходства было переведено по 
новому адресу: ул. Дубровинского 
(Береговая), д. 60, напротив 
пристани  №  2 (в здание 
Енисейского Транспортного  
Потребительского общества 
водников, ликвидированного в 
июле 1925 г.). 

Дом по ул. Советская, 38 полностью 
заняла школа-девятилетка № 2 
им. Фрунзе.  

На 1 января 1926 г. в школе 
насчитывалось 18 групп, учились 
273 мальчика и 306 девочек, 
всего 579 детей водников. 



Дом детей водников
Газета «Красноярский рабочий» № 280 от 12 

декабря 1926 г. опубликовала заметку 
«Теперь лучше», написанную одним из 
родителей о школе водников: «В текущем 
учебном году занятия в школе 9-ти летки 
союза водников начались на неделю раньше, 
чем в прошлом году. Учебно-воспитательная 
часть теперь поставлена лучше, так как 
назначен новый завшколой и часть 
педагогического персонала заменена 
свежими силами. В старших группах 
обществоведение преподают партийные 
работники. Вновь организовалась ячейка 
ВЛКСМ и формируется еще один пионерский 
отряд. В число обязательных предметов 
введена физкультура и ручной труд. На 
организацию физико-химического кабинета 
отпущено 2 тыс. рублей. В ближайшее время 
будет произведена разгрузка школы, и часть 
учеников старших групп будет заниматься во 
вновь арендованном помещении по ул. 
Советской. Трех сменных занятий не будет. 
Школа завязала тесную связь с профсоюзом 
и парторганизациями водников». 



Дом детей водников
10 марта 1927 г. газета «Красноярский рабочий» № 57 снова рассказала о школе в заметке 

«Дети водников учатся»: «В этом учебном году работа школы 9-ти летки водников 
значительно оживилась. В школе организованы комсомольская ячейка и пионерский 
отряд. Культурная работа ведется через кружки: драматический, хоровой, радио, фото 
кружок, туристов и т. д. Устраиваются вечера для учащихся с постановкой пьес, 
инсценировок, игр и т. д. Учащиеся втянуты в работу по физкультуре. Школа приняла 
культурное шефство над Краской армией. В школе организован ученический комитет, 
которого раньше не было. Часть педагогов подобрана из числа членов партии. Шире 
поставлена работа, по сравнению с прошлым, по обществоведению, политпросвету и 
краеведению. Оборудован физико-химический кабинет. Школа раньше работала в одном 
здании, что крайне стесняло учащихся. Теперь завшколой т. Евстратов добился второго 
здания, где занимаются старшие группы».



Дом детей водников
В 1927 – 1928  у. г. в штате школы кроме 16 преподавателей числились  делопроизводитель, 

два врача, библиотекарь, пионерские инструкторы, вожатый, военноорганизатор, 
истопник, сторож, уборщица, завуч курсов, преподаватель вспомогательной школы, 
руководитель кружка военных знаний. В старших классах в числе изучаемых предметов 
были обществоведение, русский язык и литература, математика, естествознание, химия, 
физика, география, иностранный язык, труд, рисование, пение, физкультура.



Дом детей водников
8 января 1929 г. в газете «Красноярский рабочий» вышла критическая статья по поводу 

«неважного» учительского состава школы водников второй ступени, «среди  воспитателей  
можно встретить  дочерей  попов  и  бывших людей». Это было время, когда по всей 
стране проходили чистки от «оппортунистических и  антиленинских  извращений  
политики  партии  в  области школьной работы». Среди  учительства  насаждалось  
соцсоревнование  и  ударничество. 



Дом детей водников
В 1930 г. школа водников № 2 была реорганизована в фабрично-заводскую семилетку № 

18 г. Красноярска. Классы и учебные группы стали называться бригадами. Целью ФЗС 
было обеспечить учащимся общее образование и политехническую профессиональную 
подготовку. Дети сначала 4 года обучались в начальной школе, потом 3 года в 
общеобразовательной политехнической школе. Такое образование должно было «дать 
учащимся  «основы  наук»  и  «проводить тесную  связь  обучения  с  производительным  
трудом».  В школе появились специализированные мастерские и рабочие комнаты. Все 
учителя были ознакомлены с основами деятельности подразделений водного транспорта. 
Из советской политехнической школы планировалось выпускать людей «только с 
коммунистическим мировоззрением».



Дом детей водников
Согласно Постановлению бюро Красноярского горкома ВКП(б) и исполкома красноярского 

горсовета «О размещении школ г. Красноярска» от 18 августа 1941 г. на 1941-1942 
учебный год школа № 18 была оставлена в своем здании. В ее состав добавились 
несколько классов расформированной школы № 15.  

Зимние каникулы на период 1841-1945 гг. для учащихся 5-10 классов были отменены, для 1-4 
классов сокращены до 8 дней (с 11 до 18 января). Весенние каникулы устанавливались 
для всех классов специальным решением исполкома райсовета. 



Дом детей водников
В 1942 г. сроки занятий для учащихся 5-10 классов продлялись до 10 июня. В 7-10 классах 

было введено обучение сельскохозяйственным работам, чтобы городские школьники 
постепенно овладели технологиями работы на простых сельскохозяйственных машинах, а 
учащиеся 8-10 классов – на сложных сельскохозяйственных машинах.

В 1942 – 1944 гг. в здании располагался штаб и женский батальон 17-го отдельного 
запасного линейного полка связи, прибывший 25 апреля 1942 г. из Уральского военного 
округа.  Во второй половине 1944 г. 17-й отдельный запасной полк связи был 
передислоцирован в г. Бийск. 



Дом водников
По Постановлению крайкома ВКП (б) и исполкома горсовета «О введении раздельного 

обучения мальчиков и девочек в Красноярске» от 14 августа 1943 г. ФЗС № 18 была 
реорганизована в среднюю женскую школу № 18. Лишь с 1 сентября 1954 г. в советских 
школах было ликвидировано раздельное обучение детей и подростков за исключением 
уроков труда.

Занятия школы № 18 проводились в Доме до лета 1969 г. 



Дом детей водников
В 1944-1945 у. г. занятия школы № 18 начались снова в стенах Дома. Газета «Красноярский 

рабочий» № 173 от 2 сентября 1944 г. рассказала в заметке «Первый день учебы» о 
школьных мероприятиях 1 сентября: «Коридор женской школы № 18 с утра звенит 
голосами школьниц. Многие из них впервые в жизни переступили порог школы. Все им 
интересно: и портреты вождей, и лозунги, и блестящие парты, и огромные классные 
доски. Ровно в 9 часов дети размещаются по чистым, уютным классам. Воцаряется 
тишина. Педагоги начинают перекличку. Посещаемость сегодня хорошая, ни одного 
опоздания, ни одного пропуска. Четко, по плану проходят уроки по всем классам. Каждая 
из учительниц тщательно подготовилась к первому дню знаний. Уроки сменяются 
веселыми переменами. Дети под руководством пионервожатого и учителей организуют 
хороводы, поют песни».



Дом пионеров и школьников
В 1965 г. был открыт Дом пионеров и школьников Центрального района г. Красноярска. 

Его фактическая работа началась с 20 августа 1966 г. Первым директором был назначен 
Анатолий Николаевич Зубов, проработавший в этой должности до 10 января 1968 г. 

1.08. 1990 г. при директоре В.Ф. Соломонахис произошла реструктуризация Дома, 
получившего статус Центра эстетического воспитания. 

30 апреля 1999 г. Центр эстетического воспитания был переименован в МОУДОД «Центр 
творческого развития и гуманитарного образования» (директор Э.Т. Берцевич) , с 
11.01.2011 г. – МБОУ ДОД «ЦТРиГО» (директор Е.Ю. Шалимова).


