
Усадьба Сукачева 

Энциклопедический словарь 

XIX в. о столице Восточной 

Сибири: « Иркутск- один из 

мало благоустроенных горо

дов. Нет ни одной замощен

ной или шоссированной 

улицы». 

Из такого, сплошь дере

вянного Иркутска в 1867 г. 
уехал после окончания ги м

назии Владимир Сукачев. В 

такой, еще более непригляд

ный , разрушенный пожаром 

1879 года, вернулся Влади
мир Платонович с молодой 

женой и двумя сыновьями. 

За годы учебы в Киевс

ком университете любозна

тельному сибиряку удалось 

познакомиться и с барскими 

усадьбами русски х вельмож, 

расположенными на Украи

не- Софиевко й, Сокиринцы, 

Кочановкой, и побывать в 

Киеве, Петербурге, Одессе, 

городах Западной Европы , 

потому родной город потряс 

Сукачева своей неустроен

ностью. И когда Сукачева 

избирают в 1885 году горо

дским головой , одним из 

первых его предложений 

было застраивать четыре 

центральных ули цы Иркутс

ка только каменными здани

ями. Современные улицы 

Карла Маркса, Урицкого, Ле

нина, , Пролетарская сохра

нили память об этом реше-

нии городской думы. 

За 13 лет, которые Сука

чев проработал в должности 

городского головы, город не 

только был отстроен после 

пожара, но в нем появились 

телефонная связь, электри 

чество, устроен первый, по 

ка понтонны й мост через р . 

Ангару. 

Как городской голов~ 

В . П. Сукачев обращался к 

министру путей сообщений, 

был на аудиенции у Алекса

ндра III с ходатайством о 

пересмотре проекта Транс

сиба и прокладке железной 

дороги через (а не в обход, 

как первоначально предпо

лагалось) Иркутск. Сукачев 

же был инициатором откры

тия в городе учили ща для 

слепых. 

Следует заметить, что 

вклад Владимира Платоно

вича и его жены Надежды 

Владимировны в образова

ние сибиряков трудно пере

оценить: Сукачевы содержа

ли пять школ в городе, цер

ковно-приходское училище 

в 

с. Усть-Куда, на собствен

ные средства Владимир Пла

тонович построил колонию 

для малолетних престу пни

ков. Супруги пропагандиро

вали среди учителей иркутс

ких гимна зий преподавание 

ручного труда. Мужской 

ги мназии, где он мно го лет 

был председателем попечи

тельного совета, Владимир 

Платонович Сукачев пода

рил кабинет ручного труда . 

Огромные суммы из свое

го ка питала Сукачев пожерт

вовал на строительство го

родского театра, финанси

рование научной экспеди

ции Г.Н. Потанина в Цент

ральную Азию, издание кни

ги « Иркутск», журнала «Си

бирские вопросы», открыток 

с видами Сибири, на приоб

ретение книг в библиотеки 

города, на организацию 

бесплатной столовой при 

Санкт-Петербургском уни

верситете для студентов-си

биряков. При строительстве 

зда ния музея ВСОРГО Сука

чев на свои средства приоб

рел земельный участок на 

углу ул. Большой и набе

режной Ангары. 

Владимир Платонович 

часть капитала потратил на 

строительство водокачки

первой в Иркутске - и уст

ройство парка на берегу Ан

гары, за зданием Кафед

рального собора. 

По благословению Сино

да Сукачев ремонтировал 

один из приделов Тихвинс

кой церкви . 

Но главное, наверное, са

мое любимое увлече ние 

Владимира Платоновича

картины . «Сукачев может ... 
рассказать повесть о каж

дой из своих картин»,- от

метил Г.Н. Потанин в своих 

записках. 

В картинной галерее Су

качева было более ста поло

тен русских и западноевро

пейских авторов. Картинную 

галерею, расположенную в 

усадьбе, в определенные 

дни недели мог посетить 

любой житель города, рабо

ты из галереи передавались 

на выставки, устраиваемые 

в музее и в Общественном 

собрании. Один из путеше

ственников восторженно со

общал в Лондон : « ... кар

тинная галерея (в которой 

250 наиболее известных ху
дожников) , его громадная 

библиотека и бесценная 

коллекция редких вещей со 

всего мира превратили мой 

визит в своего рода «худо

жественное наслажде-

ние .. . ». 
Уезжая из Иркутска в Пе

тербург в 1898 году, Сукачев 

оставил картины иркутянам, 

мечтая о том времени, когда 

городские власти смогут 

построить каменное здание. 

Только в 1920 году карти-

Генплан 

1. Главный до м усадьбы, 

флигель 

2. Кухня 

3. Гостевой флигель 

4. Службы с конюшней 

5. Каретная 

б . Ледник 

7. Беседка «горка» 

8. Беседка « гр оТ>> 

9. Школа для девочек 
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ны из усадьбы были вывезе

ны в по ме щение магазина 

Мерецкого, куда со всего го

рода свозились художест

венные ценности . Это было 

начало Иркутского художе

ственного музея, которому в 

1989 году было приевсено 
имя его основателя В.П. Су

качева и который в наши 

дни является крупнейшим 

не только за Уралом, но и в 

Росси и, художественным 

собранием. 

Тогда же, в 1980-ые годы, 

были приняты решения о 

передаче усадьбы В.П. Сука

чева Художественному му

зею, в т.ч. и здания картин

ной галереи , но , к сожале

нию, из 17 построек усадь

бы сохранились лишь б. 

К реставрационным рабо

там приступили фактически 

лишь в конце 90-х годов, 

после указа Президента от 

20 февраля 1995 года о 
признании усадьбы памят

ником федерального значе

ния и нескольких решений 

областной администрации, 

определивших заказчика в 

лице 000 «Три века», проек

тировщика- институт «Ир

кутскгражданпроект» и под

рядчика- « Контакт-Реги

он». В конце 2000 года му
зею был передан первое от

реставрированное здание

до м для гостей, и в нем 16 
мая 2001 года открылась 

первая выставка, посвящен

ная деятельности В.П. Сука

чева. 

На следующий год было 

закончено восстановление 

служб с конюшней, а 28 ию

ля, в день Равноапостольно-

-. 

го Владимира, когда в 

усадьбе справляли именины 

хозяина, принял посетите

лей еще один флигель, где 

располагалась кухня и жила 

прислуга. 

Сейчас все три дома - это 

единственный музейный 

комплекс, где посетители 

знакомятся с духовной сре

дой Иркутска XIX века, с 
представителем замечатель

ной иркутской интеллиген

ции , формулярный список 

которого скромно перечис

ляет : «Коллежский советник 

Владимир Платонович Сука

чев, Иркутский городской 

голов а ... правосла вного ве

роисповедания. Имеет ор

ден Св. Святослава 2-ой сте

пени , Св . Анны 2-ой степе

ни, серебряную медаль, уч

режденную в память коро-
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нования государя императо

ра Николая II, и медаль в 
память царствования в бозе 

почившего императора 

Александра III» и Указом 

императора удостоенного в 

1899 году звания Почетного 

гражданина г. Иркутска. 

Нина Струк 
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В Иркутске много замеча-

тельных исторических зда-

ний . Памятники деревянно-

го зодчества, сохранившие-

ся в городе, лишь условно 

можно подразделить на объ-

екты профессионального 

архитектурного происхож -

дения и народные, т. н. са-

мобытные. 

На самом деле, практи-

чески любой из сохранив-

шихся в Иркутске деревян-

ных домов был либо сп роек-

тирован специалистом (или 

группой специалистов), ли-

бо построен по аналогу из 

« высочайше утвержден но-

го» альбома образцовых 

проектов. Внешний вид зда-

ния, так же как и сейчас, 

согласовывался с городской 

управой. Разница лишь в 

деталях наружной отделки и 

каких-то незначительных 

планировочны х отклонениях 

от согласованного проекта 

или образца. 

Именно зти обстоятель-

ства позволили в начале 

80-х годов В. Т . Щербину 

разработать типологическую 

классификацию памятни ков 

иркутского зодчества (в том 

числе, деревянного) , став-

шую основой важнейшего 

научно-градостроительного 

исследования, каковым 

явился «Историко-архитек-

турны й опорный план г. Ир-

кутска». На сегодняшний 

день, на мой взгляд, это хо -

тя и устаревший, в силу 

быстро меняющейся градо-

строительной ситуации, но 

единственный базовый ка-

дастровый документ в сфере 

оценки и сохранения исто-

рико-архитектурного насле-

дия, которым все проекти-

ровщики и гасструктуры до 

СИХ ПОр ПОЛЬЗУЮТСЯ В СВОИХ 

разработках и рекомендаци-

ях (как правило, без ссылки 

на первоисточник) . 

И тогда, по этому плану 

(и утвержденному в соотве-

тствии с ним в 1986 г. Ми-

нистерством культуры РФ 

списку па мятни ков респуб-

ликанекого значения), и 

позднее, по Указу Президен-

та РФ от 20.02.1995 г. о 

признании усадьбы В . П . Су-

качева памятником архитек-

туры федерального значе-

ния, комплекс зданий Усадь-

бы при знавалея реликвией, 

драгоценной жемчужиной в 

ожерелье архитектурного 

наследия Иркутска. 

На то есть очень веские 

основания. 

В конце XIX в . уникаль-

ный комплекс загородной 
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( !) усадьбы городского го-

ловы В.П. Сукачева включал 

около 16 построек, сад и 

парковую зону с пробитыми 

аллеями, скульптурными 

композициями, беседками, 

клумбами и другими элемен-

тами ландшафтной архитек-

туры . Территория , которую 

занимала усадьба,- это 

практически весь «детский 

парю> советского периода 

(угол улиц Советская (быв-

шая Иерусалимская) и Де-

кабрьских Событий (бывшая 

Ланинская) . К 1888 году 

усадьба полностью сформи-

ровалась. 

В проекте реконструкции 

усадьбы, который последа-

вательна разрабатывался 

разными творчески ми кол-

лективами и был завершен к 

2000 году в стенах институ-

та «Иркутскгражданпроект» 



под руководством архитек- вом и втором этажах и шат-

тора Бельского А .П., дается ровой крышей, увенчанной 

исчерпывающее описание высоким шпилем. В отдале-

этого значительного, а для нии от основных построек 

Иркутска - градообразую- находились гостевой фли-

щего комплекса: «Усадеб - гель, фасадом ориентира -

ный комплекс состоял из ванный на ул. Ланинскую, и 

жилых флигелей, школы для школа для девочек, распо-

девочек и построек хозяй- ложенная по ул. Иерусали -

ственно-бытового назначе- мекай. В глубине комплекса 

ния. Основной жилой фли- располагались хозяйствен -

гель, ориентированный на ные постройки: конюшня, 

ул. Иерусалимскую (здесь каретная, погреб. По терри-

проживала семья Сукаче- тории комплекса были про-

вых), представлял собой ложены несколько аллей и 

двухэтажную постройку с устроены видовые площад-

каменным пристроем, рас- ки, с которых открывался 

положенным под углом к ос- чудесный вид на город. 

нов н ому деревянному объе- Вдоль аллей и в глубине ро-

му. В непосредственной щи были посажены элитные 

близости от главного дома декоративные растения, ус-

распелагалея флигель с кух- тановлены беседк~ павиль-

ней и комнатами прислуги - оны и другие малые архи-

это двухэтажное здание с тектурные формы, обогаща-

обходной галереей на пер- ющие декоративно-художе-

ственную выразительность 

усадебного комплекса. На 

основании исторических 

изысканий, с большой долей 

уверенности можно предпо-

ложить, что в планировке 

парк~ проектировании и 

постройке флигелей прини-

мал участие архитектор В. Н. 

Каразин и созданная им в 

1882 г. строительная фир-

м а». 

К сожалению, революци-

онные процессы и связан-

ная с ними бесхозность ори-

ентированы на разрушение 

не только предшествующих 

политических систем, но и 

их внешних атрибутов . Так 

случилось и с усадьбой Су-

качева, в которой к 80-м го-

дам ХХ века сохранились 

лишь несколько зданий со 

значительными утратами в 

декоре и планировке, ауре-

занная парковая зона при-

обрела полностью запущен-

ный вид. 

Тем не менее, как по руи-

нам древнеримских соору-

жений можно судить о бы-

лом величии империи, так и 

по обломкам прекрасной 

деревянной резьбы в вое-

точном стиле, сохранившей-

ся к тому времени на фрон -

тонах полуразрушенных, 

якобы охранявшихся госу-

дарством зданий, обучалось 

уважению и любви к родно-

му городу не одно поколе-

ние иркутских художников и 

архитекторов. 

От полного уничтожения 

в первые послереволюцион-

ные годы и позже - в 30-е, 

усадебный комплекс спасло, 

хочется верить, чувство бла-

годарности горожан за то, 

что почти все иркутяне в 

Фасад 

План 1-ro этажа 
План 2-го этажа 
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архитекторы 

С. Колесников, 

Н. Жуковская, О. Григоренко 

И. Григоренко 

(1987-1992 гг.) 

А. Бельский, С. 

Калашникова, С. Нефедьев 

Е. Жижченко, Т. Донская 

(1999-2004 rr.) 

конструктор 

А. Сидоров 

nроектирование 

ПСО СНРПМ 

(1987 -1992 rr.) 

ОАО 

«И ркутскгражданпроект» 

(1999 -2004 гг.) 

ландшафтное 

обследование парка 

А. Большаков 

реставрация 

ПКП «Реставратор >> 

(1987-1992 rr.) 

000 СКК «Контакт-региою> 

(1999-2004 гг.) 

заказчик 

ИОХМ им. Сукачева 

ТПК «Три века» 

фото 

Антон Петухов 

детстве и юности впитали 

дух художественной галереи 

В.П. Сукачева, оставленной 

им городу в дар перед отъ-

ездам в Санкт-Петербург. 

До сих пор наиболее цен-

ные, раритетные художест-

венные экспонаты, храня-

щиеся в иркутском Художе-

ственном музее, родом из 

усадьбы Сукачева, а сам му-

эей носит имя В. П. Сукачева 

как основателя, и в этом он 

сродни знаменитой Третья-

ковке . 

Здесь кажется уместным 

серьезное отступление от 

непосредственной темы, без 

которого в данно м случае 

не обойтись. В противоре-

чие главно му тезису преды-

дущего абзаца, обязан уточ-

нить: усадебный комплекс 

был разрушен не безвозв-

ратно. Сохранились отдель-

ные архитектурно-художест-

венные элементы как образ-

цы для восстановления всех 

зданий комплекса, сохрани-

лись истор ические докумен-

ты и некоторые чертежи, а 

самое главное, почти не из-

менилась локальная града-

строительная ситуация. 

Ведущие архитекторы и 

руководители Иркутска 70- тором бы все элементы вза- лее того, исходя иэ ситуа-

80-х годов ХХ века были имодействовали гармонично ции со строительными пло-

людьми образованными и и пропорционально, в то же щадками в Иркутске и ело-

культурными. Им удалось в время органично вписыва- жившейся в последнее вре-

условиях тотальной масса - ясь в природный ландшафт, мя практикой их выделения 

вой крупнопанельной заст- как в лучших произведениях за счет зеленых зон города, 

ройки сохранить историчес- мировой архитектуры. существует реальная onac-

ки сложившийся архитек- Сейчас, несмотря на вое- ность «освоения» пр илегаю -

турный характер Иркутска. становлениетрех зданий щей парковой территории 

Построенный в этот период усадьбы с хорошим строи- не по целевому наэначе-

по проекту В.А. Павлова на тельным качеством и исто- нию. В последнем случае, на 

северном склоне Кукуевс- рически правдоподобно, не- градостроительных идеях 

кой горы (видовая часть смотря на включение, «nульсирующего простран-

комплекса усадьбы Сукаче- «вживление» комплекса в ства», <<зеленых легких», 

ва) Дворец культуры с круп- социокультурную среду Ир- «живого организма», <<ере-

ными ландшафтными фор- кутска, ситуация несоиз ме- давого проектирован ия», 

мами в виде подпорных сте- римо, безвозвратно хуже. <<и стор ическо й преемствен -

нок, озеленения, ком плекса Здание Дворца бракосоче- НОСТИ» И Т.П . В Иркутске 

ниспадающих бассейнов и тания, не только искус- можно будет окончательно 

фонтанов, ввиду его маете- ственно втиснутое на терри- поставить жирный крест . 

рекого вписывания в при- торию ландшафтного бас- В Иркутске, как в городе 

родно-исторический ланд- сейна Дворца культуры и историческом и богатом 

шафт, можно без оговорок спорящее с ним объемами, профессиональными кадра-

отнести к шедеврам совете - но и перекрывшее подходы ми, людьми не равнодушны-

кой архитектуры, создавав- и видовые ракурсы «ОТ и К» ми и не зацикленными на 

шимся вопреки общим тен- усадьбе Сукачева, ограничи- получении немедленной 

денциям. В этот момент ло градостроительные функ- чрезмерной прибыли любой 

можно было восстановить ции <<и стор ического памят- ценой, ситуацию можно 

комплекс Сохранившихея ника федерального значе- скорректировать. Выход ви-

памятников деревянного НИЯ», И СКЛЮЧ ИВ его ИЗ ак- дится в принятии регио-

зодчества усаДьбы Сукачева, тивного участия в формиро- нального градостро ительно-

грамотно раскрыть его час - вании архитектурной среды го Закона, регламентирую-

тичной расчисткой зарослей города и оставив ему, по су- щего строительство в исто-

и создать чудесный градост- ти, роль художественно-и с- рической части города . Не-

роительный ансамбль, в ко- торического экспоната. Бо- обходимо исключить воз-
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можность волюнтаристских роект», имеющий соответ-

единоличных решений, воз- ствующую юридическую, 

родить nрактику эксnертных кадровую и материальную 

градостроительных советов базу и огромный nотенциал. 

и общественных обсужде- Централизация nроектных 

ний nроектов, ввести ста- функций nри наличии внеш-

дию ПЗ (nроект застройки) него (возможно, с участием 

по каждому историческому ведущих сnециалистов стра-

участку и nланировочному ны) эксnертного контроля в 

фрагменту с тщательной данном случае nозволит 

nроработкой как локальных исключить неnрофессио -

связей и ограничений, нала- нальные решения, услож-

гаемых характером истори- нить корруnционные и кри-

чески сложившейся архи- минальные схемы, по кото-

тектурной среды, так и гра- рым nока, зачастую, ведется 

дастроительных взаимосвя- строительство. 

зей (в том числе колористи- Подытоживая данный ма-

ческ их) со всей архитектур- териал, хочется сказать доб -

но-nространственной систе- рые слова в адрес всех лю-

мой города . дей, известных и безымян-

Обязательной составной ных . Их очень много, сохра-

частью в любом nроекте, нивших и восстановивших 

создаваемом для историчес- для нас и будущих nоколе-

ких районов города, должно ний иркутян и гостей города 

стать серьезное научное замечательный nамятник 

обоснование и nредnроект- деревянного зодчества-

ный анализ ситуации (два усадьбу Сукачева. В данном 

самостоятельных раздела случае перед нами не лу-

проекта). бочная картинка, не какой-

Ведущую роль в этом то слепок с устаревшего 

процессе, как региональный жизненного уклада и, тем 

проектный институт, должен паче, не <<застывшая музы-

играть <<Иркутскгражданп- ка»- это живая, действую-

Деревянный детский сад 

текст 

Лилия Кобякова 

фото 
Татьяна Анненкова 

Учим детей словами, а луч

ше бы поступками. И ещё 

красотой, которая была бы 

вокруг них- ей-то входить 

легче в детские сердца! 

Учим законам, теоремам, 

правилам, и даже как их 

при менять, но не учим 

чувствовать, эмоционально 

воспринимать мир и душой 

отсчитывать меру совершен 

ного добра и зла, своего и 

чужого, а это особенно важ

но в наш прагматический 

век. 

Есть в Иркутске дом, где 

щая архитектура как орга-

низация жилых и общест-

венных nространств в худо-

жественном антураже . Пла-

ны этажей остро современ-

ны и вызывают неосознан -

ноежелание скоnировать 

их, nоложив в основу совре -

менных nроектов жилья вза-

мен тиnовых, набивших ос-

камину nланировочных ре -

шений квартир. Декоратив-

ноеубранство фасадов не-

разрывно связано с общим 

художественным обликом 

зданий, да и само по себе 

является nроизведением ис-

кусства, достойным отдель-

ного эксnонирования. 

Глядя на фотографии, об-

ходя вокруг возрожденных 

зданий, веришь, что родной 

край nоднимется во всем 

своем величии, станет еще 

краше и современнее в том 

понимании современности, 

где помнят и берегут истин-

ные духовные и художест-

венные ценности, когда ру-

кой и мыслью современного 

творца движет не отрица-

ние, желание выделиться 

любой ценой и доказать 

воспитывает красота. Сюда 

утром хочется приходить, а 

вечером уходить не хочется. 

Это - детский сад. В 1882 

году построили для него те

рем-теремок, но не низок, а 

высок. Построили в самом 

сердце города- на улице 

Амурской (Ленина). Здание 

детского сада стояло на 

месте современной полик

линики, но в 19З8 году было 

перенесено во двор Харлам

пиевекай церкви. Задуман 

он был не как детский сад, а 

как сад-школа- экспери

ментальное учебное заведе

ние для детей 5-10 лет. Соз

дан в 18б9 году благодаря 

стараниям М.Г. Тюменцевой, 

его директора, Р.К . Маака

главного инспектора учи

лищ, М.С. Корсакова - гене

рал-губернатора, меценатов 

И.И. Базанова, П.С. Сиверса. 

Терем-теремок - это новое 

здание сада после пожара 

1879 г. Его создатель- Г. В. 

Розе н - один из самых тала-

свою «самость», но уваже-

ние к nредкам, недавним 

nредшественникам, и дыша-

щим тем же воздухом совре -

менникам, nонимание исто-

рической диалектики. 

Александр Ашихмин 

нтливых иркутских архитек

торов. Он сумел воплотить в 

жизнь детскую мечту о чу

десной сказке, в которой 

можно жить. Мышление ре

бенка изощрённо : он любит 

украшать свои рисунки за

витушками, яркими цвето

выми пятнами. Его рисован

ные дома часто имеют лест

ницы, башни, ставни на ок

нах, балконы. Дом Розена

реализованная мечта : дву

хэтажное (а значит с лест

ницами) деревянноездание 

с верандой, украшенной 

цветными витражами, бал

конами, угловыми башенка

ми, изящной резьбой - кру

жевами из дерева, как будто 

поющими о радости и 

счастье. Ведь не зря Сергей 

Есенин написал: «Орнамент 

-это музыка». Этот дом -

историческое прошлое и 

современное настоящее: в 

него и сейчас спешат по ут

рам дети навстречу красоте 

и добру. 




