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И.В. ШИШКИН И П.В. АЛАБИН: ИМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

© 2017 г. Н.И. Курылёва

В статье представлены материалы, повествующие о значении деятельности И.В. Шишкина для 
развития Елабуги, старинного русского города на р. Каме, во второй половине XIX в. Именно в Елабуге 
удивительным образом переплелись нити судеб И.В. Шишкина и П.В. Алабина, служившего в те годы 
в г. Вятке.

Ключевые слова: И.В. Шишкин, «елабужский Кулибин», П.В. Алабин, Елабуга, археология, 
Ананьинский могильник

Елабуга – небольшой старинный город на Каме, с историей которого связано много славных имен. 
Среди них – Иван Васильевич Шишкин и Петр Владимирович Алабин. Судьба свела этих двух людей в 
середине XIX века. В 1858 г. они совместно произвели раскопки древних захоронений, находившихся у 
села Ананьино недалеко от Елабуги. Открытие Ананьинского могильника положило начало изучению 
раннего железного века в Прикамье и выделению новой культуры финно-угорских племен, живших на 
территории края в VIII-V вв. до н.э. Она получила название ананьинской.

Петр Владимирович Алабин (1824-1896) – известный государственный, политический и общественный 
деятель, военный писатель и журналист, действительный статский советник, управляющий Вятской 
удельной конторой, первый гражданский губернатор Софии, самарский городской голова (1885-
1891), председатель земской управы, гласный городской Думы в Самаре, почетный гражданин трех 
городов – Вятки, Самары и Софии. За службу был награжден орденами и медалями. Разносторонне 
талантливый человек, П.В. Алабин внес большой вклад в развитие Вятки и Самары. Вятчане называют 
его «подвижник земли Вятской», а жители Самары – «подвижник земли Самарской», в Софии одна из 
улиц носит его имя.

А вот «подвижником земли Елабужской» был Иван Васильевич Шишкин (1792-1872) – купец-хлебо-
торговец, отец знаменитого художника–пейзажиста Ивана Ивановича Шишкина (1832-1898). В Елабуге 
И.В. Шишкин избирался старостой (1818-1823), бургомистром в магистрат (1823-1826), городским 
головой (1832-1835; 1844-1846), помощником городского головы (с 1860). За общественную деятель-
ность по царскому указу был пожалован парадным мундиром, расшитым золотом с орденами и лентой. 
Занял достойное место в галерее исторических личностей Камско-Волжского края.

Иван Васильевич внес огромный вклад в развитие Елабуги. Он занимался благоустройством города, 
а в 1833 г. положил начало строительству здесь первого водопровода. Сам нашел родник и разработал 
проект прокладки деревянных труб. «Этот водопровод имеет важное значение для жителей, каковым 
удобством пользуются немногие города России», – писал И.В. Шишкин в своей книге «История 
города Елабуги». Позже, в 1847 г. Шишкин разработал «Проект снабжения города Казани водою», 
и с этого времени по 1865 г. хлопотал о нем, «побуждаясь быть полезным жителям Казани» и из-за 
«недостатка хорошего водоснабжения». Но из-за инертности царских чиновников, стоявших во главе 
управления Казанской губернией, осуществить эту идею так и не удалось. Кроме этих благих дел 
Шишкин конструировал и строил самые различные мельницы, впоследствии издал труд «Руководство 
по строительству мельниц» (1857). Поэтому современники называли его «своего рода елабужским 
Кулибиным».

Ивана Васильевича интересовали разные науки – в том числе археология, история, минералогия, 
палеонтология, химия, механика. Он занимался краеведческой деятельностью, сохранением 
памятников, и на свои сбережения отреставрировал разрушающуюся древнюю башню Елабужского 
городища. По оставшейся части и фундаменту Шишкин восстановил башню почти в первоначальном 
виде. Благодаря этому наземная часть уникального булгарского памятника домонгольского периода 
(конец X – начало XIII вв.) сохранилась до нашего времени. В 1871 г. Шишкин на основе материалов, 
собранных елабужским священником П.Н. Кулыгинским, издал в Москве книгу «История города 
Елабуги». В «Известиях Императорского Русского географического общества» за 1882 год его назвали 
«местным знатоком древностей».

С деятельностью И.В. Шишкина и известного археографа и археолога К.И. Невоструева (1815-1873) 
связаны еще одни раскопки известного в русской археологии Ананьинского могильника. В своем днев-
нике «Жизнь купца Ивана Васильевича Шишкина, писанная им в 1867 году» он отметил: «Давно меня 
занимала история нашего города Елабуги. При всяком случае я старался узнать из исторических доку-
ментов или из предания. А между тем заочно познакомился с проживающим в Москве профессором 
Капитоном Ивановичем Невоструевым, которого родина – наш город. И у него было желание узнать 
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историю своей родины. К тому же – он имел хорошие источники по случаю им разбираемой в Москве 
патриаршей библиотеки, в которой он нашел несколько документов, относящихся к нашему городу… 
Эти документы более его поощряли написать историю Елабуги. Он узнал от наших торговцев, что и я 
на это имею желание и даже собираю сведения. Он обратился ко мне с просьбою, нет ли каких-нибудь 
древних камней с надписями или каких-нибудь рукописей, также и курганов. По таковому началу я 
более начал узнавать о подобных предметах. Узнал у татарского муллы, что есть письменная, древняя 
история, в которой упоминается и Елабуга. Ее я купил и отослал к Невоструеву, который отослал для 
перевода в Академию…»

В 1852 г. в «Казанских губернских ведомостях» были опубликованы отрывки из произведения 
болгарского летописца ХVI века Шереф-Еддина с упоминанием о предположительно находившихся 
в устье р. Тоймы близ Елабуги могилах последователей Магомета. Это сообщение заинтересовало 
К.И.  Невоструева, и Иван Васильевич написал ему об ананьинской местности.

Официального разрешения на проведение раскопок могильника Шишкин и Невоструев добивались 
в течение 1856-1857 гг. Узнав, что могильник копают разные люди в попытках найти клад, а разливы 
р.  Камы разрушают его, И.В. Шишкин попросил К.И. Невоструева оказать помощь в содействии по 
этому вопросу. Сам же обратился в Сарапульскую уездную контору в 1857 г.; получив отказ, в 1858 г. 
адресовал просьбу в уездную контору Вятки.

Трудно представить дальнейшую судьбу памятника, если бы за дело вовремя не взялся человек, 
неравнодушный к истории. П.В. Алабин, еще в юности заявив о необходимости сохранять и изучать 
памятники древности, живо откликнулся на известие о том, что вятские крестьяне находят разные 
древние вещи на кургане у деревни Ананьинской. В июне 1858 г., взяв в помощники И.В. Шишкина, 
он провел однодневные раскопки Ананьинского могильника. Не будучи специалистами-археологами, 
пользуясь «руководствами по курганной части, тщательно и осторожно вели дело, все наблюдали, 
записывали и соображали». Был вскрыт 51 костяк и собрано 150 погребальных предметов. Отчет 
П.В. Алабина о проделанной работе под названием «Ананьинский могильник» был опубликован в 
1860 г. в «Вестнике Географического общества» (№6). В нем Алабин отнес найденные предметы к 
добулгарскому периоду, предположил, что могильник скифский, и ввел в оборот термин «ананьинская 
культура».

Из дневника И.В. Шишкина: «…я обратил внимание (К.И. Невоструева – авт.) на местность за 
Ананьином, называемую могильником. Стал о нем расспрашивать жителей, которые мне доставили 
несколько древнейших металлических вещей. Я отослал их Невоструеву. Он показывал знающим людям, 
которые признали их очень древними. Поэтому я просил удельное начальство, которому принадлежит 
это место, чтобы мне позволили разрыть. Но по двукратной просьбе было отказано. Но напоследок 
прислали своего довольно знающего чиновника г. Алабина, который пригласил меня, и мы вместе 
отправились для разрытия могильника. Разрыли довольно много и нашли очень много, не говоря о 
скелетах, а очень много медных или бронзовых вещей равных форм. Некоторые относились к оружию, 
некоторые к украшениям, а несколько вещей железных; кинжалы или ножи совершенно ржавые. Всех 
вещей найдено более ста штук, и все эти вещи увезены г. Алабиным. Сделано им подробное описание 
и представлено им же в Питер, в географическое общество, которое это описание включило в свое 
издание. И мне один экземпляр был прислан».

В Российском государственном архиве литературы и искусства сохранились письма Невоструева 
к Шишкину-старшему периода 1869-1872 гг. В них он уточнял некоторые неясности «… в описании 
произведенных Вами с Алабиным раскопок». В это время Капитон Иванович работал над рядом 
археологических статей, среди которых: «Ананьинский могильник» («Труды I Археологического 
съезда»), «О городищах древних Булгарского и Казанского царств» (там же), «Елабужские древности» 
(«Труды Московского археологического общества»).

Из письма Невоструева за 1871 год: «Так как статьи об Елабужском городище и Ананьинском 
могильнике я уже с божьей помощью написал… далее просьба сделать их фотографии». И.В. Шишкин 
послал несколько фотографий Ананьинского могильника и «Чортова» городища, а Невоструев в 
свою очередь – несколько экземпляров видов городища, «сделанного с рисунков сына Вашего Ивана 
Ивановича». Известно, что в 1855 г. художник по просьбе Невоструева и с помощью отца, исследовав 
Чертово городище, составил план местности, передал вид городища с его окрестностями, выполнил 
точный рисунок остатков башни. В тот же год Иван Иванович запечатлел и Ананьинский могильник. 
Его одноименная живописная работа ныне хранится в Музее изобразительных искусств РТ (Казань). 
Все рисунки И.И. Шишкина были приложены к трудам «Первого Археологического съезда России».

К трудам «Первого Археологического съезда России» Невоструевым были представлены за 
«самоотверженные изыскания по сим древностям» отца художника. За открытие Ананьинского 
могильника И.В. Шишкин в 1871 г. получил от Московского историко-археологического общества 
благодарность (№303 от 15 марта 1871 года), а в 1872 г. – патент члена-корреспондента общества 
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(№30 от 18 января 1872 г.). Прославил Ананьинский могильник на весь мир и имя П.В. Алабина – как 
археолога.
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