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Аннотация. В статье рассматривается история комплектования и передачи в музеи, а также состав коллекции пред-
метов древности ссыльного народовольца И.И. Августовского, проживавшего в конце XIX в. в д. Заледеево Кежемской воло-
сти Енисейского уезда. В период ссылки в долину р. Ангары Августовский собрал значительную коллекцию каменных ор у-
дий, железных и бронзовых изделий, антропологических и остеологических останков, а также предметов быта и шаманск о-
го культа тунгусов. Большая их часть достоверно была собрана в Нижнем Приангарье, преимущественно в устье р.  Чадобец, 
где и жил ссыльный. После его смерти большая часть находок была передана в Енисейский общественный музей, а наибо-
лее интересные в научном и художественном плане – в Исторический музей и Эрмитаж. Благодаря сохранившейся в архиве 
Енисейского музея-заповедника переписке заведующего Енисейским музеем А.И. Кытманова с местными и губернскими 
чиновниками удалось восстановить историю передачи находок. В 1899  г., после смерти ссыльного, Енисейское губернское 
управление поручило Кытманову провести оценку в имущественном и научном отношении всех предметов коллекции. 
Сведения о ней были переданы губернатором в Императорскую археологическую комиссию и Московское археологическое 
общество. Сохранившаяся опись предметов позволила представить общее количество и состав коллекции. Установлено, что 
большая часть археологических предметов составляли каменные изделия, в орудийном наборе преобладали наконечники 
стрел и рубящие орудия. Представительна коллекция железных и бронзовых предметов, включающая кельты, наконечники 
стрел, ножи и пр. В Императорскую археологическую комиссию в 1900 г. были переданы металлические изделия коллекции 
Августовского, в том числе кельты, чекан, ножи, украшения и предметы шаманского культа.  
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Abstract. The article examines the history of acquisition and transfer to museums, as well as the composition of the collection 
of ancient items of the exiled Narodnaya Volya member I.I. Avgustovsky. The collector lived at the end of the 19th century in the 
Zaledeevo village, Kezhemskaya volost, Yenisei district. During the period of exile on the Angara region Augustovsky accumula ted a 
significant collection of stone tools, iron and bronze items, anthropological and osteological remains, as well as household items 
and shamanic cult of the Tungus. Most of the finds were collected in the Lower Angara region, mainly at the mouth of the 
Chadobets River, where the exile lived. After Augustovsky’s death, the finds  were transferred to the Yenisei Public Museum, and 
the most interesting items – to the Historical Museum and the Hermitage. Restoring the history of the collection became possible 
thanks to the correspondence of the head of the Yenisei Museum A.I. Kytmanov with local and provincial officials, which preserved 
in the archives of the Yenisei Museum-Reserve. In 1899, after the death of the Augustovsky, the provincial administration instruct-
ed Kytmanov to conduct a property and scientific assessment of all items in the collection. This information was transferred by the 
governor to the Imperial Archaeological Commission and the Moscow Archaeological Society. The surviving inventory of objects 
made it possible to present the total number and representativeness of finds. The majority of the archaeological items in the collec-
tion were stone products. Arrowheads and chopping tools dominated within the stone tools. The collection of iron and bronze 
items included celts, arrowheads, knives and other categories of finds. Metal items from Augustowsky's collection were transferred 
to the Imperial Archaeological Commission in 1900. Among them were celts, hummer-axe, knives, jewelry and objects of shamanic 
worship. 
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Введение 

Интерес к археологии Нижнего Приангарья 
возник в среде местной интеллигенции еще в 
XIX в. Именно в это время на территории Средней 
Сибири появляются первые местные музеи, кото-
рые становятся центрами хранения и экспозиции 
археологических находок, купленных либо посту-
пивших в дар от местных жителей. Предметы 
древности с территории Нижней Ангары и низо-
вьев Енисея начинают активно стекаться в откры-
тый в 1883 г. Енисейский общественный музей 
(Ромашков, 2022), не в последнюю очередь бла-
годаря личной заинтересованности в пополнении 
фондов археологическими находками его первого 
заведующего А.И. Кытманова (Поздеева, 2023. 
С. 121–128). В это же время артефакты активно 
собираются и покупаются для частных коллекций 
(Вдовин, Кузьминых, 2011; Вдовин, Дэвлет, Кузь-
миных, 2015), для чего ведется активное разграб-
ление древних могильников. Процесс этот не был 
столь массовым для таежных территорий, в срав-
нении с Минусинской котловиной и лесостепью, 
однако и здесь находились свои энтузиасты, со-

биравшие значительные коллекции предметов 
древности. 

В рамках настоящего исследования делается 
попытка восстановить историю коллекции 
И.И. Августовского, ссыльного народовольца, 
проживавшего в последние годы в д. Заледеево 
Кежемской волости в устье р. Чадобец, и собрав-
шего за свою жизнь значительную коллекцию 
предметов древности, которая после его смерти 
большей частью была передана в Енисейский об-
щественный музей. Восстановление хронологии 
событий стало возможно благодаря сохранившей-
ся в архиве Енисейского музея переписке 
А.И. Кытманова с местными и губернскими чи-
новниками1. Здесь же был обнаружен составлен-
ный Александром Игнатьевичем перечень пред-
метов коллекции, который позволяет представить 
ее численность. 

                                           
1
 Архив Енисейского историко-архитектурного музея-

заповедника им. А.И. Кытманова (далее – Архив ЕМЗ). 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 17. 
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Ранее история коллекции И.И. Августовского 
не становилась темой отдельного исследования. 
Про ее существование упоминается в ряде публи-
каций, посвященных истории Енисейского музея 
(Енисейск в записках…, 2019. С. 278; Ромашков, 
2022. С. 30). Информация об И.И. Августовском и 
составе его коллекции в документах Московского 
археологического общества приведена в статье 
А.С. Вдовина, М.А. Дэвлет и С.В. Кузьминых (Вдо-
вин, Дэвлет, Кузьминых, 2015. С. 77). Вместе с тем 
анализ ранее не введенных в научный оборот до-
кументов позволяет по-новому взглянуть на исто-
рию коллекции. 
 
И.И. Августовский и сбор коллекции 

Информации о местах и характере пополне-
ния коллекции до нас практически не сохрани-
лось. Судя по всему, сбор находок проходил в 80–
90-е гг. XIX в. в долине нижнего течения р. Ангары. 
Можно сделать такой вывод, исходя из сведений 
о самом И.И. Августовском, которые также отры-
вочны. Родился Иосиф Иосифович около 1846 г., 
был отставным коллежским секретарем2. В поле-
вом отчете А.И. Кытманова за 1898 г. упоминает-
ся, что Августовский «кажется, бывший фарма-
цевт»3. В 1880 г. Иосиф Иосифович подвергся тю-
ремному заключению «за сочувствие террористи-
ческим поступкам»2. Упоминается он в списках 
участников народовольческого движения (Наро-
довольцы, 1931. С. 289). За побег с места заклю-
чения и сопротивление в 1881 г. Августовский был 
выслан в г. Енисейск. Изначально он был сослан в 
д. Иркинеево, где проживал несколько лет, а поз-
же переселен в д. Заледеево (в документах ино-
гда – Зеледеево) Кежемской волости4. 

                                           
2
 Деятели революционного движения в России. Био-

библиографический словарь. От предшественников де-
кабристов до падения царизма. Том III: восьмидесятые 
годы. Выпуск I: А–В / составлен М.М. Клевенским, 
Е.Н. Кушевой, А.А. Шиловым. М. : Изд-во Всесоюз. об-ва 
полит. каторжан и ссыльных поселенцев, 1933. XVII с. 
690 стб. Стб. 8. 
3
 Черновик археологического отчета А.И. Кытманова в 

Императорскую археологическую комиссию за 1898 г. // 
Архив ЕМЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 17. Л. 34, 34 об. 
4
 Письмо от 10 января 1897 г. Заведующему Енисейским 

общественным музеем А.И. Кытманову от Заведующего 
XIX переписным участком Енисейского округа Орешнико-
ва // Архив ЕМЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 17. Л. 1 об. 

В период ссылки Августовский начал сбор 
коллекции предметов истории и географии, соби-
рал предметы древности и покупал экспонаты для 
своей коллекции у жителей окрестных деревень5. 
Места нахождения предметов древности Авгу-
стовский тщательно скрывал, на что обращают 
внимание в документах А.И. Кытманов и местные 
чиновники, с которыми последний находился в 
переписке. На уговоры местной администрации 
передать в музей хотя бы дубликаты некоторых 
предметов из его коллекции Иосиф Иосифович не 
соглашался6. Не удалось убедить коллекционера и 
А.И. Кытманову, который виделся с ним лично в 
период своей археологической разведки в устье 
р. Чадобец в июле 1898 г. Александру Игнатьевичу 
получилось ознакомиться только с небольшой 
частью коллекции, так как остальное было сложе-
но в ящики5. 

Непростой характер И.И. Августовского отра-
жался и на его взаимоотношениях с чиновниками 
и местными жителями. В письме А.И. Кытманову 
от заведующего XIX переписного участка Орешни-
кова дается такая характеристика Августовского: 
«… он человек желчный, крайне подозрительный, 
обиженный на весь божий мир и, в заключение 
всего, страдает легким умопомешательством»7. 
Возможно, такая оценка была связана с недове-
рием коллекционера именно к представителям 
власти. 

Увлеченность Иосифа Иосифовича коллекци-
онированием предметов древности в какой-то 
период переросла в конфликт с местными кресть-
янами. В архиве Енисейского музея под старым 
инвентарным № 13852 хранится заметка из газеты 
Р. Ж. (видимо, Русская жизнь) за 1894 г, № 239. 
Здесь, в рубрике «Из жизни провинции», под 
названием «Суеверие в народе» приводится сле-
дующая история (указано, что изначально сюжет 

                                           
5
 Черновик археологического отчета А.И. Кытманова в 

Императорскую археологическую комиссию за 1898 г. // 
Архив ЕМЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 17. Л. 35. 
6
 Письмо от 10 января 1897 г. Заведующему Енисейским 

общественным музеем А.И. Кытманову от Заведующего 
XIX переписным участком Енисейского округа Орешнико-
ва // Архив ЕМЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 17. Л. 1 об, 2. 
7
 Письмо от 10 января 1897 г. Заведующему Енисейским 

общественным музеем А.И. Кытманову от Заведующего 
XIX переписным участком Енисейского округа Орешнико-
ва // Архив ЕМЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 17. Л. 2. 
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был напечатан в газете «Енисейский листок»). 
«Верстах в 15 от деревни Яркиной, говорят 
местные жители, в горах, в пещере, хранится 
горшок, оставшийся еще от Чуди, которому 
предают символическое значение и, по преда-
нию, он был поставлен туда для того, чтобы 
скот не валился. Про местонахождение этого 
талисмана знают местные крестьяне, но взять 
его оттуда боятся из страха падежа скота и 
потому еще, что, по преданию, когда один из 
жителей нашел его и понес к себе домой, то за 
ним погнался большой камень, почему тот, ис-
пугавшись, воротился обратно и поставил гор-
шок на прежнее место. В последнее время этим 
талисманом заинтересовался один ссыльный А-
ий и стал искать его, но, к несчастью его, в это 
время случился падеж скота, и крестьяне припи-
сали это тому, что ссыльный дерзнул отыскать 
заветный горшок, почему шаманы и начали 
мстить крестьянам. Чтобы избежать этого, 
крестьяне призвали ссыльного А-го на сходку и 
настояли на том, чтобы он не смел искать 
горшок, грозя, в противном случае, сжечь его как 
колдуна, которым они, в действительности, его 
и признавали, так как А-ий разрывал могилы, 
собирал вещи, и поэтому крестьяне теперь его 
боятся, как зачумленного, и даже не принимают 
его в свои квартиры, боясь мести шаманов. В 
настоящее время мы слышали даже, что они 
назначили ему особую квартиру на счет обще-
ства»8. Несмотря на жанр и общий тон газетной 
заметки, некоторые факты, приведенные в ней, 
могут оказаться правдивы. Так, в археологическом 
отчете А.И. Кытманова упоминается о конфликте 
Августовского с местными крестьянами, отчего он 
и хранил предметы своей коллекции в ящиках, 
«ибо они (крестьяне – КБ, ДП), считая его ведаю-
щим шаманство, покушались даже уничтожить 
некоторые предметы его коллекции и отравили 
животных, прирученных им»9. 

В архивном деле № 17 Енисейского музея-
заповедника остались рабочие заметки, состав-
ленные И.И. Августовским, вероятно, подготов-

                                           
8
 Вырезка из газеты Р. Ж., 1894 г., № 239, инв. № 13852 

«Суеверие в народе» // Архив ЕМЗ. ОФ3491/2. 
9
 Черновик археологического отчета А.И. Кытманова в 

Императорскую археологическую комиссию за 1898 г. // 
Архив ЕМЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 17. Л. 35 об., 36. 

ленные для разговора с А.И. Кытмановым либо 
для письма ему. Они были переданы Александру 
Игнатьевичу после смерти коллекционера10. В за-
писях, в числе прочего, есть информация о планах 
проведения археологических работ и составе кол-
лекции (орфография и пунктуация оригинального 
документа по возможности были сохранены): 

«Кытманову <…> 
б) о раскопцах вымерших первобытных лю-

дей. Нужны деньги 150 рублей. Много уже добы-
то личными средствами до 500 экз. орудий ка-
менного века. 

в) нужны средства в размере 1500 р. на по-
полнение каравана на выставку 1900 г. в Па-
риж». <…> 

д) коллекцию мою в количестве до 5 т. но-
меров можно подразделить приблизительно 
так: орудия каменного века 1577 экземпл.; 
осколков и грубой необдел. вполне формы до 
2 т., но они не входят в число 5 т. экземпляров; 
орудий бронзового века 483 экземпляра, орудий 
деревян. вышедш. из употребления 54 экземпл., 
орудий железных древних 215 экз.; фигуры рели-
гиозного культа тунгусов, (шаманить) 224 экз.; 
почти полный остов (костяк) мамонта и 
найден. при нем сделан. на скорую руку орудия из 
камня, скребки, ножи (посредств. отколов.), че-
репа носорогов, <…> быков и других животных 38 
экз., скелет диких животных <…>. Все принад-
лежности тунгусского <…>, вся тунг. утварь, до 
12 оленей в полной тунг. упряжке. Жив. ручн. ло-
си, медведи, лебеди, лисицы и др. жив.»11. По 
приведенным цифрам можно сопоставить подсче-
ты И.И. Августовского с описью предметов, со-
ставленной А.И. Кытмановым. Указанная точность 
показывает, что Августовский подробно вел учет 
предметов своей коллекции, однако не все они 
сохранились после его смерти. 

В приведенных данных практически нет ин-
формации, которая позволила бы понять точные 
места обнаружения предметов, характер их зале-
гания и научный потенциал. Сам Августовский яв-
но относился к предметам своей коллекции как к 
редким диковинкам, делая упор на их числен-

                                           
10

 Черновые заметки И.И. Августовского // Архив ЕМЗ. 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 17. Л. 12. 
11

 Там же. Л. 13–15. 
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ность и разнообразие, но не упоминая про их воз-
раст и особенности использования, т. е. не описы-
вая их как часть прошлого Нижнего Приангарья. 
Единственная информация о раскопках древних 
могил, приведенная в газетной заметке, нигде 
более не упоминается, и может быть частью ху-
дожественного образа, составленного журнали-
стом. При занесении коллекции И.И. Августовско-
го в книгу поступлений Енисейского общественно-
го музея А.И. Кытманов упоминал несколько мест 
обнаружения предметов: «Заледеева, пески»; 
«Заледеева, Гладкая», «Залдееева, завалина до-
ма», «Заледеева, из огорода дома», «Заледеева, в 
коноплянике», «Заледеева, на пашне», «Заледее-
ва, поляна», «Заледеева, на ниве Павлова», «По-
таскуй» (имеется в виду п. Орджоникидзе)12. Все 
эти описания связаны с каменными и металличе-
скими изделиями. Каким образом Августовский 
получал этнографические предметы – неизвестно. 
Видимо, основная часть коллекции была собрана 
им в устье р. Чадобец, а предметы из других мест 
он мог обменять или купить. 
 
Передача коллекции И.И. Августовского в 
Енисейский музей 

В 1899 г. И.И. Августовский умирает (точная 
дата смерти нам неизвестна, но, вероятно, про-
изошло это в начале года), и его имущество по-
ступает в ведение Енисейского уездного исправ-
ника. О смерти ссыльного А.И. Кытманов узнает 
достаточно быстро, и в феврале пишет заявление 
на имя Енисейского губернатора с просьбой со-
общить о судьбе коллекции13. Вероятно, столь 
быстрая реакция со стороны заведующего Ени-
сейским музеем связана с личным знакомством 
Александра Игнатьевича с людьми, в ведении ко-
торых оказались предметы. В письме губернатора 
от 30 марта 1899 г. № 3623 указано, что предметы 
были переданы приставу Садовникову. В книге 
поступлений Енисейского музея упомянут дари-
тель Л.А. Садовников, который передавал архео-

                                           
12

 Инвентарная книга Енисейского общественного музея 
№ 2 (1900–1934гг.) // Архив ЕМЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6. Л. 18–21. 
13

 Письмо от 30 марта 1899 г. № 3623 распорядителю Ени-
сейского общественного местного музея г. Кытманову от 
Енисейского губернатора // Архив ЕМЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 17. 
Л. 61. 

логические находки из окрестностей д. Соколово 
и с. Чадобского в 1898 и 1899 гг.14. 

В ответ на обращение Александра Игнатьеви-
ча губернатор поручает ему определить «стои-
мость в научном отношении всех вещей, состав-
ляющих коллекцию»15, для чего передает опись 
(видимо, опись имущества, составленную приста-
вом) и сами предметы. В этом же письме упоми-
нается отсутствие в личных вещах покойного ка-
ких-либо заметок, касающихся собираемых пред-
метов. 

Работа по составлению описи коллекции Ав-
густовского заняла у А.И. Кытманова несколько 
месяцев. Уже 9 августа 1899 г. через уездного ис-
правника она была передана в Енисейское гу-
бернское управление16. Вместе с описью, видимо, 
в Красноярск были отосланы и сами предметы, до 
решения их окончательной судьбы. Здесь, в пись-
ме Енисейского губернатора впервые упоминает-
ся общее число предметов в количестве 412 экз. – 
ошибка, которая будет потом повторятся и далее 
в письмах Енисейского губернаторства. 

Параллельно Енисейское губернское управ-
ление в соответствии с установленным регламен-
том (Вдовин, 2001. С. 43) уведомляет о коллекции 
древностей Императорскую археологическую ко-
миссию и Московское археологическое общество 
(Вдовин, Дэвлет, Кузьминых, 2015. С. 77). В ответ 
из Санкт-Петербурга приходит распоряжение (в 
письме от 22 апреля 1900 г. № 674) выслать «все 
медные предметы коллекции умершего Августов-
ского и те из железных, которые найдены будут 
Вами (обращение к А.И. Кытманову – КБ, ДП) 
наиболее любопытными, а затем передать в Ени-
сейский музей все прочие вещи этой коллек-
ции»17. В соответствии с распоряжением Енисей-
ский губернатор поручает Кытманову отметить 

                                           
14

 Инвентарная книга Енисейского общественного музея 
№ 1 (1883–1899 гг.). // Архив ЕМЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6. Л. 228, 
231–233. 
15

 Письмо от 30 марта 1899 г. № 3623 распорядителю Ени-
сейского общественного местного музея г. Кытманову от 
Енисейского губернатора // Архив ЕМЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 17. 
Л. 61 об. 
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 Письмо от 12 ноября 1900 г. № 20312 заведующему 
Енисейским музеем г. Кытманову от инспектора тюремно-
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«красными чернилами» в описи те предметы, ко-
торые следует выслать в столицу, а также оценить 
стоимость в денежном эквиваленте всей коллек-
ции. В архиве Енисейского музея сохранились 
опись и черновик ее, а также черновик ответного 
письма губернатору18, где отмечены 34 номера по 
описи, которые Александр Игнатьевич посчитал 
наиболее представительными. Вся коллекция бы-
ла оценена в 70 руб., эта сумма была уплачена в 
ссыльно-поселенческий капитал19. Вероятно, 
оплата эта была связана с тем, что по закону иму-
щество ссыльных, не оставивших после себя 
наследников в Сибири, должно было поступить в 
экономический поселенческий капитал, из кото-
рого проводились выплаты ссыльным, утратив-
шим дееспособность (Саломон, 1900. С. 320). 
 
Состав коллекции И.И. Августовского 

О составе коллекции ссыльного Августовско-
го известно благодаря составленной 
А.И. Кытмановым описи предметов. От пристава 
А.И. Кытманову предметы были переданы в сле-
дующем составе: 

– Ящик № 35 – каменные орудия. 
– Ящик № 36 – каменные орудия и пр. (об-

разцы горных пород, остеологические и антропо-
логические останки). 

– Ящик № 38 – фрагменты керамики. 
– Ящик № 39 – железные и бронзовые пред-

меты. 
– Ящик № 40 – образцы горной породы 

(А.И. Кытманов в заметках к описи отмечал, что 
коллекция эта, ввиду отсутствия привязок к мест-
ности, «не имеет почти никакого научного зна-
чения и ценности» (Архив ЕМЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 17. 
Л. 95)). 

– Ящик № 41 – этнографические предметы, 
остеологические и антропологические останки. 

                                           
18

 Черновик письма Енисейскому губернатору от заведу-
ющего Енисейским музеем А.И. Кытманова в ответ на 
письмо от 23 мая 1900 г. № 4385 // Архив ЕМЗ. Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 17. Л. 80. 
19

 Письмо от 12 ноября 1900 г. № 20312 заведующему 
Енисейским музеем г. Кытманову из тюремного отделе-
ния Губернского управления // Архив ЕМЗ. Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 17. Л. 83. 

– Крупные этнографические предметы 
(одежда, луки, лыжи и пр.) были переданы от-
дельно. 

Ранее в письме губернатора М.А. Плеца Мос-
ковскому археологическому обществу упомина-
лось, что предметов в коллекции «400 слишком» 
(Вдовин, Дэвлет, Кузьминых, 2015. С. 77). При 
сверке описи, составленной А.И. Кытмановым, 
выяснилось, что в данном случае губернское 
управление перепутало количество предметов и 
пунктов описи. Опись состояла из 411 пунктов и 
включала 3184 предмета. Та же путаница относи-
лась и к перечислению состава коллекции «219 
предметов каменного века, 56 штук бронзовых и 
101 железных орудий и 37 инородческих предме-
тов» (Там же) – подсчет велся не по количеству 
предметов, а по количеству строк описи в каждой 
категории, при этом часть предметов (напр., па-
леофаунистические и антропологические останки) 
не учитывалась совсем. 

Исходя из имеющегося описания, вся кол-
лекция была поделена нами на несколько групп: 
2540 – предметов археологии, 349 – предметов 
этнографии, 39 – костей животных (рогов, костей и 
зубов млекопитающих, зубов мамонта), 5 – антро-
пологических останков (кости ног и череп тунгуса), 
251 – образцов горной породы (не учитывая кам-
ни из ящика № 40, подсчет которых не велся)20. 
Предметы из ящика № 39, учитывая краткость 
приведенного описания, были разделены нами 
между археологической и этнографической кол-
лекциями условно, основываясь на знании пред-
метов музея и находок региона. 

В археологической коллекции числено пре-
обладали каменные предметы (1756 ед.), она 
также содержала значительную выборку желез-
ных (123 ед.) и бронзовых (82 ед.) изделий, фраг-
ментов керамики (577 фр.), а также два костяных 
предмета. Далее приведен перечень вещей в 
каждой категории, при описании использована 
оригинальная терминология А.И. Кытманова. 

В коллекцию каменных орудий входили це-
лые и обломанные предметы, среди которых – 
наконечники стрел (551 экз.), копий (15 экз.), до-
лота (имеются в виду, вероятно, тесла) (111 экз.),  
 

                                           
20

 Опись коллекции И.И. Августовского // Архив ЕМЗ. Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 17. Л. 84–95. 
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Рис. Археологические находки коллекции И.И. Августовского из фондов Енисейского музея-заповедника: 1 – каменное 
тесло; 2 – железное тесло; 3 – каменный топор; 4 – железный наконечник стрелы 

Fig. Archaeological finds from the collection of I.I. Avgustovsky from the funds of the Yenisei Museum-Reserve: 1 - stone adze;  
2 - iron adze; 3 - stone axe; 4 - iron arrowhead 
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топоры (9 экз.), била (не совсем понятно, что име-
лось в виду) (3 экз.), нуклеусы (81 экз.), скребки 
(48 экз.), а также 120 заготовок и 80 орудий без 
указания типологической принадлежности. 
Остальные каменные предметы – осколки (lames) 
и обломки, пластинки, а также обработанные 
сланцевые камни. 

Коллекция железных предметов включала 31 
нож, в том числе 12 ножей с петлей или кольцом; 
37 наконечников стрел (включая треугольные, 
вилообразные, трехлопастные с отверстиями на 
лопастях, четырехугольные, ромбовидные, плос-
кие заостренные, плоские с перехватом посере-
дине, пятигранные с двумя отверстиями, с запле-
чиками); 2 заступа с раструбами (видимо, желез-
ных тесла); 2 удил, 2 наконечника копий, долото и 
инструмент наподобие стамески. Остальные 
предметы коллекции являлись фрагментами же-
лезных орудий и подробно не описывались. 

К предметам из бронзы относились два кин-
жала, один топор и три топора-кельта, один топор 
с ушками; 57 украшений (бляшек, пуговиц, приве-
сок, пряжек); две части сосуда или зеркала с ки-
тайскими иероглифами; 10 ножей, включая два с 
кольцами на рукояти; орудие в виде двусторонне-
го топорика (вероятнее всего, чекан), молот с 
втулками, два небольших сосуда и браслет, а так-
же одно бронзовое орудие без указание типоло-
гической принадлежности. Два костяных изделия 
– дугообразное орудие из кости с отверстиями на 
конусах и кость, оббитая наподобие долота – мо-
гут относиться и к предметам этнографии. Фраг-
менты керамики описаны не были. 

А.И. Кытмановым для отправки в Санкт-
Петербург были рекомендованы археологические 
и этнографические предметы – лыжи и рогатина, 
железная острога, каменное орудие в виде до-
лотца, 12 железных ножей (в том числе 1 с петлей 
и 2 с кольцом на рукояти), 8 железных наконечни-
ка стрел, 6 заступов с раструбами (видимо, же-
лезных тесел), две рогатины с втулками, один 
наконечник копья, удила, серп и вилообразное 
орудие, 6 железных фигурок животных и челове-
ка, включая две составные (фигурка рыбы с двумя 
привешенными фигурками человека и фигурка 
рыбы с трубчатыми подвесками) – итого 40 пред-
метов в 34 пунктах описи. Любопытно, что в числе 
предметов из этого списка нет ни одного бронзо-

вого изделия. Возможно, все бронзовые предме-
ты по умолчанию предлагались для отправки в 
столицу, поэтому в перечне указаны не были. 

О составе коллекции, переданной по итогу в 
Санкт-Петербург, мы знаем из отчета Император-
ской археологической комиссии за 1900 г. В числе 
предметов указан ряд медных (бронзовых вещей) 
– включая три кельта, чекан, два кинжала и 6 
«кривых» ножей, острие и браслет. Также был 
передан ряд бляшек-подвесок, из которых одна – 
с изображением птицы21. Предметы были пере-
даны в Эрмитаж и Исторический музей22. Среди 
них наибольший интерес представляет кельт сей-
минско-турбинского типа с ложными ушками, ор-
наментированный линиями-валиками23. В науч-
ной литературе его местонахождение обозначено 
как Минусинская котловина (Археология СССР, 
1987. С. 207. Рис. 48.23; Черных, Кузьминых, 1989. 
С. 156. Рис. 80.3). Можно предположить, что при-
вязка к региону при приеме коллекции была обо-
значена условно, на основании предположения 
А.И. Кытманова о том, что бронзовые и железные 
орудия могли происходить из Минусинского окру-
га24. Александр Игнатьевич редко имел дело с ар-
хеологическими предметами, выполненными из 
цветных сплавов, обнаруженными на Ангаре или в 
окрестностях Енисейска, вместе с тем бронзовые 
предметы из Ачинского и Минусинского округов 
поступали в Енисейский музей в первые годы его 
открытия, и были знакомы его заведующему25. 
Однако следует учитывать, что никаких сведений 
о том, что Августовский покупал предметы с юж-
ных территорий, у нас нет, а сам он, очевидно, не 
мог выезжать за пределы места ссылки. Нельзя 
исключать и вариант того, что И.И. Августовский 
мог выменять интересные предметы, и они дей-
ствительно поступили с южных регионов Енисей-
ской губернии. Более детальное решение данного 

                                           
21

 Отчет Императорской археологической комиссии за 
1900 г. СПб.: Типография Главного управления Уделов, 
1902. 173 с. С. 122–123. 
22

 Там же. С. 142. 
23

 Там же. С. 123. Рис. 275. 
24

 Опись коллекции И.И. Августовского // Архив ЕМЗ. Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 17. Л. 95 об. 
25

 Инвентарная книга Енисейского общественного музея 
№ 1 (1883–1899 гг.). // Архив ЕМЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6. Л. 4,  
18, 41. 
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вопроса возможно с привлечением архивов и 
коллекций столичных музеев. 
 
Судьба коллекции И.И. Августовского 

Частная коллекция древностей 
И.И. Августовского является тем редким приме-
ром, когда после смерти коллекционера предме-
ты не пропали, а были переданы в музеи, благо-
даря чему мы можем приблизительно предста-
вить, к каким эпохам и культурам вещи могли от-
носиться. Вместе с тем за прошедшие сто с лиш-
ним лет те находки, которые остались в Енисей-
ском музее, практически невозможно сопоставить 
со старыми инвентарными книгами. Только на 
каменных орудиях шифр наносился тушью по са-
мому предмету. Бронзовые и железные находки, 
а также керамика, маркировались при помощи 
бирок, которые за это время отклеились и потеря-
лись. Многие предметы (в первую очередь, брон-
зовые) были утеряны. 

В итоге, уверенно отнести к предметам кол-
лекции можно только два каменных тесла из 
окрестностей Заледеево, на которых сохранились 
старые инвентарные номера. Оба предмета пря-
моугольной формы. Одно высокое, треугольное в 
сечении, со скошенным обушком26, второе – лин-
зовидное в сечении, с прямым подшлифованным 
лезвием и приостренным обушком27. Оба предме-
та ориентировочно можно отнести к позднему 
неолиту по аналогии с закрытыми и стратифици-
рованными комплексами региона (Окладников, 
1950. С. 201–203; Герман, Леонтьев, 2012. С. 79; 
Бердникова, Роговской и др., 2014. С. 173. Рис. 8; 
Гурулёв, 2018. С. 217, др.). Культурный слой эпохи 
неолита в этой местности хорошо известен иссле-
дователям Нижнего Приангарья по материалам 
поселения Чадобец в устье одноименной реки 
(Рюмин, 1951; Васильевский, Бурилов, Дроздов, 
1988. С. 121–133; Гурулёв, Битяев, Гордиевский, 
2024. С. 139–141, др.). 

                                           
26

 Каменное тесло. ЕКМ КП 2287/25 А133 // Госкаталог.рф 
[Официальный сайт]. URL: 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=44048786, № в 
ГК 43807000, (дата обращения – 05.07.2024 г.). 
27

 Каменное тесло. ЕКМ КП 2287/24 А133 // Госкаталог.рф 
[Официальный сайт]. URL: 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=44048775, № в 
ГК 43807004, (дата обращения – 05.07.2024 г.). 

Несколько предметов из фондов Енисейского 
музея-заповедника можно отнести к коллекции 
И.И. Августовского с определенной уверенностью 
на основании описания, приведенного 
А.И. Кытмановым. Так, под № 265 в описи значат-
ся два трехлопастных наконечника стрел, на лопа-
стях которых имеются отверстия28. В фондах музея 
есть один железный предмет, подходящий под 
описание 29, относящийся к середине – второй 
пол. I тыс. н. э. (Сенотрусова, Бирюлева, 2024). 
Также к коллекции, вероятнее всего, относится 
одно железное тесло с несомкнутой втулкой. Оно 
описано в описи под № 286 как «заступ с растру-
бом для рукоятки 26 см длиной и 5 см ширины»30. 
Только одно тесло в фондах музея имеет такие 
пропорции31. Втулка предмета не сомкнута. Изде-
лие относится к лесосибирской археологической 
культуре XI–XIV вв. (Деревянко, Цыбанков и др., 
2015. С. 293, 421; Мандрыка, Сенотрусова, 2022. 
С. 196–197, др.). Предположительно, к коллекции 
принадлежат и этнографические предметы тунгу-
сов, хранящиеся в фонде археологии, – наконеч-
ники стрел, латунные и бронзовые бляхи и др. 
Остальные же предметы коллекции 
И.И. Августовского практически невозможно по 
имеющимся данным вычленить из общего масси-
ва находок, поступавших в Енисейский обще-
ственный музей в конце XIX в. с низовьев Ангары. 
 
Заключение 

В конце XIX в. находки из коллекции И.И. Ав-
густовского составляли значительную часть всего 
археологического собрания Енисейского обще-
ственного музея. Предметы ее относились к вре-
менному промежутку от неолита до Нового вре-
мени. 

                                           
28

 Опись коллекции И.И. Августовского // Архив ЕМЗ. Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 17. Л. 103. 
29

 Наконечник стрелы. ЕКМ КП471 А125 // Госкаталог.рф 
[Официальный сайт]. URL: 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=44011534, № в 
ГК 43769874, (дата обращения – 05.07.2024 г.). 
30

 Опись коллекции И.И. Августовского // Архив ЕМЗ. Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 17. Л. 103 об. 
31

 Железное тесло. ЕКМ КП4627 А247 // Госкаталог. РФ 
[Официальный сайт]. URL: 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=44050016, № в 
ГК 43808289, (дата обращения – 05.07.2024 г.). 
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Конечно, собственная научная ценность 
предметов в отсутствии достаточного контекста их 
обнаружения сильно снижена, как и для всех 
находок, полученных в результате незаконных 
раскопок, однако они имеют высокую презента-
тивную значимость, позволяя представить в му-
зейном пространстве материальную культуру 
народов региона в различные периоды прошлого. 

В рамках данного исследования история кол-
лекции рассмотрена только по материалам одно-
го музея. Дальнейшая работа с архивными дан-
ными и музейными коллекциями сможет дать 
больше данных о составе и истории коллекции 
И.И. Августовского. 
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