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Основательнице города Черногорска, первооткрывательни-
це крупного месторождения угля и первого в Сибири алмаза, 
создательнице Ачинск-Минусинской железной дороги – Вере 
Арсеньевне Баландиной, уроженке маленького сибирского 
села, посвящается эта глава альманаха.

Наследием Веры Арсеньевны, посвятившей свою жизнь про-
свещению и развитию образования в Сибири, стал благотво-
рительный «вечный вклад» – народная библиотека-читальня 
и начальная школа, – который и сегодня продолжает нести 
просветительскую миссию: здесь располагается Культурный 
центр Енисейска.

Биография

Вера Арсеньевна Емельянова (Баландина) родилась 
в 1871 году в селе Новосёлово Минусинского уезда Енисей-
ской губернии1.

Отец Веры – крестьянин Арсений Иванович Емельянов 
(1839 –?) в начале 1860-х гг. приехал в Сибирь из деревни Шок-

1 Сохранившиеся автобиографические материалы позволяют узнать историю В. А. Баландиной 
от первого лица: с рефлексией, оценками, переживаниями автора. Сохраняя эту уникальную 
возможность для читателя, мы приводим цитаты из записей В. А. Баландиной с минималь-
ными купюрами. Отметим, что варианты автобиографий имеют некоторые расхождения, 
что обусловливает сопоставительной анализ с другими источниками. 

С .  Н О В О С Ё Л О В О  М И Н У С И Н С К О Г О  У Е З Д А  Е Н И С Е Й С К О Й  Г У Б Е Р Н И И .  Ф О Т О  Н АЧ А Л А  Х Х  В Е К А
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ша Костромской губернии. Вместе 
с дядей А. А. Яриловым, красно-
ярским купцом второй гильдии, 
основал винокуренный завод 
в Новоселовской волости2. Рабо-
тал у минусинского купца второй 
гильдии, совладельца золотодобы-
вающей компании «Братья Мато-
нины»3 Михаила Козьмича Мато-
нина, отца своей будущей жены.

Высоко оценивая работоспособ-
ность и нравственные качества 
А. И. Емельянова, Михаил Козьмич 
отдал за него замуж свою 18-лет-
нюю дочь Александру4. И хотя брак 
между родителями Веры Баланди-
ной задумывался как союз по рас-
чету, семье пришлось наживать ка-
питал с нуля собственным трудом.

Арсений Иванович занялся соб-
ственным делом: поставлял хлеб на винокуренный завод Ярило-
ва и в Енисейск для золотодобывающих приисков Матониных, 
а летом работал на прииске в Минусинской тайге. Жена помо-
гала ему в делах и воспитывала дочерей – Марию, Веру и Анну.

Вера росла «здоровой, бойкой, смышленой», была, по соб-
ственным воспоминаниям, любимым ребенком, с раннего 
возраста отличалась наблюдательностью, «читать научилась 
шутя», любила подвижные игры: «с мамой кататься на бего-
вых санках без кучера по льду Енисея»5. Умела стрелять из ре-
вольвера и ружья, проводила много времени с крестьянскими 
детьми, знала деревенские приметы и обычаи6.

Е М Е Л Ь Я Н О В А  А . М .  –  Д О Ч Ь  Е Н И С Е Й С К О Г О 
З О Л О Т О П Р О М Ы Ш Л Е Н Н И К А  М .  М АТ О Н И Н А , 
М АТ Ь  В .  Е М Е Л Ь Я Н О В О Й  ( Б А Л А Н Д И Н О Й ) . 
Ф О Т О  1 8 8 4  Г. ,  К РА С Н О Я Р С К

2 ГАКК. Ф. П-1067. Оп. 1. Д. 333. Л. 4, 5.
3 Быконя Г. Ф., Комлева Е. В., Погребняк А. И. Енисейское купечество в лицах (XVIII – начало ХХ 

в.). Новосибирск, 2012. С. 202–203.
4 Соловьев Ю.И. Академик Алексей Александрович Баландин (Биографический очерк) // 

Алексей Александрович Баландин / отв. ред. В.Г. Грязнов. М., 1995. С. 209; ГАКК Ф. П-1067. 
Оп. 1. Д. 333. Л. 5.

5 ГАКК. Ф. П-1067. Оп. 1. Д. 333. Л. 5.
6 Там же. Л. 6, 17, 18, 19, 26.
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«Ни бонн, ни гувернанток подле нас не было. Даже рано 
и няни удалялись. Я все торчала подле родителей … прини-
мать участие в занятиях взрослых – милое дело»7.

Подростком Вера сопровождала отца в сплавах на плотах 
по Енисею для доставки зерна из родного села в Красноярск 
и Енисейск8. Водный маршрут от Новосёлово до Красноярска 
протяженностью 220 км занимал, в зависимости от погоды, 
от 3 до 12 дней; а путь в Енисейск требовал преодоления Ка-
зачинского порога, который до сих пор считается главным 
природным препятствием для судоходства по Енисею.

«Папу все называли скупым… Я сказала бы, что это был странный 
человек. Он придавал, правда, очень большую цену деньгам, очень 
неохотно с ними расставался, копил их, как мог, но что признавал 
нужным, не останавливался на то расходами. Он был нелюдим, 
замкнут в себя, молчалив и угрюм… очень требователен к людям, 
серьезен для простого среднего обывателя, человек без образова-
ния, но с большим природным умом и начитан. К нам, детям, он 
не мог встать близко, не мог найти общего языка с нами… Папа 
кроме дел ничего не признавал. Отличался предвидением цен 
на хлеб, спроса на него и прочих интересующих деловых людей 
вопросов. Знакомые мужички часто шли к Арсению Ивановичу 
за расспросами, за советами, и к его словам прислушивались»9.

К 1890-м гг. Арсений Иванович Емельянов стал состоятель-
ным предпринимателем и вступил во 2-ю гильдию минусин-
ского купечества, в 1893 г. служил гласным (избранным чле-
ном) Минусинской городской думы10.

7 Там же. Л. 6, 17, 26.
8 Погребняк А. И. Участие В. А. Баландиной в развитии просвещения и агрокультуры Енисей-

ской губернии // Ученые записки Минусинского краеведческого музея имени Н. М. Мартья-
нова. Вып. 3. Минусинск, 2021. С. 59.

9 ГАКК. Ф. П-1067. Оп. 1. Д. 333. Л. 24-25.
10 Быконя Г. Ф., Комлева Е. В., Погребняк А. И. Енисейское купечество в лицах (XVIII – начало ХХ 

в.). С. 148. 

Гильдейское деление городского населения было введе-
но Петром I в конце XVIII в. – купцами могли заявить 
себя городские жители, объявившие более 500  руб. 
капитала. Купечество разбивалось на три гильдии, 
для вхождения в которые устанавливался денежный 
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Летом 1880 года Емельяновы переехали в Красноярск, что-
бы определить дочерей в женскую гимназию.

В этот период на мировоззрение Веры оказали сильное вли-
яние ее троюродный брат Арсений Ярилов11 и одна из первых 
женщин-врачей Сибири, домашний врач Емельяновых – Мария 
Черневская, которая зарабатывала себе на жизнь медицинской 
практикой и участвовала в борьбе за просвещение. Она стала 
для Веры примером того, как женщина может успешно «совме-
стить интеллигентный труд и обязанности семьянинки»12.

Под руководством своих старших друзей Вера много читала 
и открывала для себя мир: «не мещанского довольства, сы-
тости, погони за богатством, а мир свободного духа, жажды 
истины и работы на пользу человечества»13.

11 А. А. Ярилов (1868–1948) – участник революционного движения, советский почвововед, 
вице-президент Международной ассоциации почвоведов, участник создания Воронежского 
сельскохозяйственного, Кубанского политехнического институтов.

12 ГАКК. Ф. П-1067. Оп. 1. Д. 333. Л. 28.
13 Там же.

ценз: первая гильдия – 10  000  руб., вторая – 1  000  руб., 
третья – 500  руб.
Положением о пошлинах за право торговли и других 
промыслов (1863 г.) купеческие свидетельства уста-
навливались двух разрядов: купцы 1‑й гильдии имели 
право на оптовую торговлю, а 2‑й гильдии – только 
на торговлю в розницу.
Размер пошлины за купеческое свидетельство 1‑й гиль-
дии был установлен одинаковый – 265  руб., а купеческие 
свидетельства 2‑й гильдии разделялись на классы, в соот-
ветствии с которыми устанавливался размер пошлины. 
Размер пошлины уменьшался от класса к классу на 10  руб.
За свидетельство 2‑й гильдии I‑го класса, куда отно-
сились всего четыре города: Санкт‑Петербург, Москва, 
Одесса, Рига, взималось 65  руб.
Для г. Красноярска Енисейской губернии, отнесенного 
к III‑му классу местности, пошлина составляла 45  руб., 
а для Енисейска той же губернии, отнесенного к IV‑му 
классу – 35  руб.
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Тяжелая болезнь и смерть матери, Александры Михайлов-
ны, стала испытанием для всей семьи. В заботах о ней 13-лет-
няя Вера начала интересоваться медициной, узнала принци-
пы ухода за больными, выучила латинские названия лекарств. 
«Невольно приходилось глубже вдумываться, чем это свой-
ственно детскому возрасту, в свои поступки, заняться само-
анализом и вследствие этого самовоспитанием»14, – вспоми-
нала Вера Арсеньевна в автобиографии. В 1884 г. Александра 
Михайловна умерла.

«После религиозного экстаза, который я пережила после 
смерти матери, я ударилась в другую крайность: с Рождества 
в шестом классе, по окончании траура и всю зиму седьмого 

В Е РА 
Е М Е Л Ь Я Н О В А 
( Б А Л А Н Д И Н А )

14 Там же. Л. 25; 28.



6 3

В е р а  А р с е н ь е в н а  Б а л а н д и н а

класса я страшно увлекалась танцами. Хотелось все и вся за-
быть в вихре танцев. В восьмом классе угар прошел, и я тан-
цевала уже немного, а следующую зиму жила затворницей, 
чтобы на деле доказать, что я действительно хочу получить 
высшее образование»15.

В 1887 г. Вера Емельянова окончила с золотой медалью 
семиклассный курс гимназии, в 1888 г. – дополнительный, 

восьмой, класс и получила звание домашней наставницы16. 
Начала изучать латинский и греческий языки, продолжила 
уроки музыки, французского и немецкого языков.

«Уроки брать отец разрешал, но о высшем образовании 
и думать не хотел, говорил, что я нужна дома. Он уверял, 
что чем больше я буду развиваться и учиться, тем несчастнее 
буду в жизни, могу увлечься политикой и попасть в тюрьму»17.

Вера же считала, что образование необходимо и оставалась 
непреклонной в своем решении продолжить обучение в сто-
лице, рассчитывая, что любящий отец поддастся уговорам18. 

Г Р У П П А  У Ч Е Н И Ц 
К РА С Н О Я Р С К О Й 
Ж Е Н С К О Й 
Г И М Н А З И И . 
П Е Р В А Я  С П РА В А 
( С И Д И Т )  В Е РА 
Е М Е Л Ь Я Н О В А 
( Б А Л А Н Д И Н А ) . 
Ф О Т О  1 8 8 6 – 1 8 8 7 
Г Г. ,  К РА С Н О Я Р С К

15 Там же. Л. 19.
16 ГАКК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 466. Л. 1 об. – 2. 
17 ГАКК. Ф. П-1067. Оп. 1. Д. 333. Л. 31.
18 Там же. Л. 32.
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В конечном счете ей удалось 
убедить Арсения Ивановича.

«Перед отъездом папа зая-
вил мне, что раз я настояла 
на своем, уезжаю от него в Пе-
тербург, то он всякую ответ-
ственность в моей дальнейшей 
судьбе снимает с себя, и я сама 
должна заботиться о себе, без  
его помощи»19.

В 1889 г. Вера стала слушатель-
ницей физико-математического 
отделения (со специализацией 
по химии) Высших женских кур-
сов в Санкт-Петербурге.

В Е РА  А Р С Е Н Ь Е В Н А  Е М Е Л Ь Я Н О В А   – 
С Т У Д Е Н Т К А  В Ы С Ш И Х  Ж Е Н С К И Х 
( Б Е С Т У Ж Е В С К И Х )  К У Р С О В .  Ф О Т О . 1 8 9 0 - Е  Г Г.

19 Там же. Л. 32.
20 ГАКК. Ф. П-1067. Оп. 1. Д. 333. Л. 31.

Высшие женские, или Бестужевские, курсы – пер-
вое в России учебное заведение, где женщины мог-
ли получить высшее образование.
Курсы состояли из трех отделений: истори-
ко‑филологического, юридического и физико‑ма-
тематического (с курсом по химии). Здесь 
преподавали Д. И. Менделеев, А. М. Бутлеров, 
А. Н. Бекетов, И. М. Сеченов, К. А. Тимирязев, 
И. А. Бодуэн‑де‑Куртенэ, Л. В. Щерба, А. И. Вве-
денский, М. Д. Львов.
За 40 лет высшее образование на курсах получили 
более 7  000 выпускниц, многие из которых составили 
цвет российской науки и просвещения.

Училась Вера усердно, ежегодно сдавала экзамены к первому 
мая, стараясь исполнить данное отцу обещание приезжать ле-
том «все заготавливать по хозяйству»20.
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В Петербурге она сблизи-
лась с сибирским землячеством 
студентов, познакомилась 
с Н. М. Ядринцевым – ярким 
представителем сибирского об-
ластничества, редактором и из-
дателем газеты «Восточное 
обозрение», членом Распоряди-
тельного комитета Общества со-
действия учащимся-сибирякам 
в Санкт-Петербурге21.

Вера Арсеньевна поддержи-
вала дружеские отношения 
с рядом курсисток, известных 
впоследствии своей революци-
онной деятельностью. Одновре-
менно с ней на Петербургских 
высших курсах учились сестра 
В. И. Ленина – Ольга Ульянова и жена Г. М. Кржижановско-
го – Зинаида Невзорова22.

В 1893 г. Вера получила заветное высшее образование, успеш-
но защитив сразу две работы: в области химии и геологии23.

1 сентября того же года она вышла замуж за своего земляка 
34-летнего Александра Баландина, выпускника физико-мате-
матического факультета Императорского Санкт-Петербург-
ского университета, кандидата естественных наук по специ-
альности «минералогия».

Муж стал единомышленником и партнером Веры Арсеньев-
ны, разделявшим с ней ценности образования и просвещения.

После смерти отца, крупного енисейского купца и промыш-
ленника А. С. Баландина, он получил большое наследство и ста-
тус акционера-промышленника, однако вскоре оставил купе-
чество из-за желания продолжать свои научные изыскания.

А Л Е К С А Н Д Р  А Л Е К С Е Е В И Ч  Б А Л А Н Д И Н 
 ( 1 8 5 7 – 1 9 1 9 )

21 Бердников Л. П. «Мое несчастное детище»: [очерк] // Баландина В. А. Красноярск, 1995. С. 4. 
22 Соловьев Ю. И. Академик Алексей Александрович Баландин (Биографический очерк)… С. 209.
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Александр Баландин не только горячо приветствовал стрем-
ление своей жены к продолжению образования, но и обещал 
свое содействие.

Ей же хотелось дать «счастье человеку, который мало видел 
радости в жизни и был озлоблен отношением к нему людей, 
как к мешку золота»24. Вера Арсеньевна глубоко уважала и це-
нила мужа за его нравственные качества, много лет спустя 
она писала: «Мой муж был честнейшим тихим человеком, 
но не дельцом, любил книги и микроскоп…»25.

В Ы С Ш И Е  Ж Е Н С К И Е 
( Б Е С Т У Ж Е В С К И Е ) 
К У Р С Ы 

У Н И В Е Р С И Т Е Т 
В   С О Р Б О Н Н Е

23 ГАКК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 466. Л. 1 об.; Ф. П-1067. Оп. 1. Д. 333. Л. 38.
24 ГАКК. Ф. П-1067. Оп. 1. Д. 333. Л. 40.
25 ГАКК. Ф. П-1067. Оп. 1. Д. 333. Л. 3.
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Через месяц после венчания молодожены отправились для про-
должения образования в Европу, где в 1893–1894 гг. Вера Балан-
дина прошла курс обучения в Сорбонне, а затем стажировалась 
по части органической химии в Институте Пастера26.

В 1897–1899 гг. по приглашению профессора М. Д. Львова27 
она работала «ассистенткой по органической химии» на Выс-
ших женских курсах28 и проводила исследования воды Плод-
бищанского озера в 20 км от Енисейска. На месте, в Сиби-
ри, лаборатории не было, и приходилось возить пробы воды 
из озера на исследование в столицу29. Результаты своей рабо-
ты Вера Арсеньевна представила в 1900 г. химическому обще-
ству при Санкт-Петербургском Императорском университете.

И С С Л Е Д О В А Н И Е  В . А .  Б А Л А Н Д И Н О Й  « Х И М И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З  В О Д Ы 
П Л О Д Б И Щ А Н С К О Г О  О З Е РА  Б Л И З  Г.  Е Н И С Е Й С К А  В О С Т [ О Ч Н О Й ]  С И Б [ И Р И ] .  1 9 1 0  Г.

26 Вера Арсеньевна Баландина (1871–1943 гг.). (Автобиография) // Алексей Александрович 
Баландин / отв. ред. В. Г. Грязнов. М., 1995. С. 211.

27 М. Д. Львов (1848–1899) – русский химик-органик, ученик и ближайший помощник А. М. Бут-
лерова, профессор Петербургского технологического института (с 1886 г.). В 1871–1895 гг. 
руководил практическими занятиями студентов в Петербургском университете и на Петер-
бургских высших женских курсах. См.: Вера Арсеньевна Баландина (1871–1943 гг.). (Авто-
биография) … С. 244.

28 Вера Арсеньевна Баландина (1871–1943 гг.). (Автобиография)… С. 244-245. 
29 Баландина В. А. Химический анализ воды Плодбищанского озера близ г. Енисейска Вост 

[очной] Сиб [ири]. Юрьев – Дерпт, 1910. С. 5. 
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Исследования вод вблизи Енисейска 
принесли по-настоящему драгоценное 
открытие.
В 1897 году Верой Арсеньевной Балан-
диной был найден первый в Сибири 
алмаз. Его обнаружили в реке Мельнич-
ная в 90 км от г. Енисейска.
Кристалл был представлен собранию 
Санкт-Петербургского минералогиче-
ского общества, а Веру Арсеньевну из-
брали пожизненным действительным 
членом общества30.
В 1938 г. В. А. Баландина передала ал-
маз в Минералогический музей Акаде-
мии наук.

Зимой 1900–1901 гг. Вера Арсеньевна стажировалась у про-
фессора Карла Гребе в знаменитой Химической школе в Же-
неве31.

В тот же период она встретилась с профессором А. И. Чу-
провым – специалистом по мелкому кредиту в европейских 
странах32, и вернувшись на родину, сделала доклад собранию 
Красноярского отдела Императорского Московского общества 
сельского хозяйства на тему: «К вопросу о кредите для сель-
ского населения Енисейской губернии. Народный кредит 
в Германии и России» и издала тематическую брошюру33.

30 Вера Арсеньевна Баландина (1871–1943 гг.). (Автобиография) … С. 245.
31 ГАКК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 466. Л. 1 об.
32 Вера Арсеньевна Баландина (1871–1943 гг.). (Автобиография) // Алексей Александрович Баландин / отв. 

ред. В. Г. Грязнов. М., 1995. С. 245.
33 Отчет о деятельности Красноярского отдела Императорского Московского общества сельского хозяйства 

за 1901 и 1902 гг. Красноярск, 1903. С. 2, 22.
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В 1907 г. Вера Арсеньевна открыла в селе Сыдинском34 
«на выхлопотанную в Гос [ударственном] банке ссуду 
первое в губернии кредитное тов [арищест] во по типу 
Райфайзена». Десятилетие спустя число таких учрежде-
ний приблизилось к полутора сотням35.

Предпринимательство

В начале 1900-х гг. семья Баландиных вернулась на ро-
дину в село Новосёлово.

Здесь они занялись механизацией семейного муко-
мольного производства крупчатки36 – заменив водяной 
двигатель на паровой, им удалось существенно увели-
чить производительность37.

Технологической модернизации подверглись и се-
мейные золотодобывающие прииски – вместо традици-
онного ручного способа промывки золотосодержащих 

С Е М Е Й Н А Я 
М Е Л Ь Н И Ц А 
Б А Л А Н Д И Н Ы Х . 
Н АЧ А Л О  Х Х  В

34 Банковско-кредитные учреждения Енисейской губернии: хрестоматия / отв. ред. 
А. С. Асочаков; отв. сост. Т. А. Катцина. Красноярск, 2006. С. 208. 

35 ГАКК. Ф. П-1067. Оп. 1. Д. 333. Л. 1. 
36 Крупчатка – высший сорт обработанной муки.
37 ГАКК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 466. Л. 1 об.; Вера Арсеньевна Баландина (1871–1943 гг.). 

(Автобиография)… С. 246. 
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песков, Баландины ввели механизированный дражный38 спо-
соб, который обеспечивал стабильность и рост золотодобычи.

Открытие угольных месторождений – 
Черногорских копий
В апреле 1907 г. разведывательная экспедиция В. А. Балан-
диной в сопровождении инженера А. Г. Яковлева и горного 
мастера С. К. Окулова отправилась в Абаканские степи, где 
после долгих поисков обнаружила крупное месторождение 
каменного угля, объемом около 229 млн тонн (сопоставимо 
с Донецким угольным бассейном) 39.

О том, как было найдено месторождение, о трудностях, 
которые пришлось преодолеть, и знаниях, которые помогли 
справиться, В. А. Баландина подробно рассказала в своих вос-
поминаниях: «Каменный уголь требовался для нашей круп-
чатной мельницы и для пароходов нашей Енисейской Ко, 
пришедших из Англии через Северный океан, котлы которых 
не были приспособлены к отоплению дровами <…> муж дал 
на первоначальную разведку 10 тыс. руб.»40.

«Осмотрела месторождение его по реке Тубе, правому при-
току Енисея – на Изыхские копи, но убедилась, что достав-
ка оттуда невозможна. Тогда задалась вопросом: где должны 
дальше пролегать угольные пласты?

Стала припоминать лекции своего профессора И. В. Мушке-
това о внешних признаках на поверхности глубоких залежей, 
перечитала все подходящее в музейной библиотеке; снаряди-
ли маленькую экспедицию, изыскательную партию.

На обширных пространствах Абаканских степей обнаружи-
ла мощное месторождение каменного угля (до 14 млн пудов) 
хорошего качества.

Я назвала его Черногорскими копями»41.

38  Драги – специальная механизированная техника для добычи из обводненных месторожде-
ний полезных рассыпных ископаемых, в том числе золота.

39 Баландина В. А. Восстановление истины (Общество пособия бедным г. Енисейска. 
Ачинск-Минусинская жел [езная] дор [ога)» [воспоминания]. Красноярск, 1995. С. 24, 30. 

40 Там же. С. 23–24. Выделение – ред.
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Вскоре здесь появились первая 
шахта и шахтерский поселок, 
а к началу 1917 г. открылись 
больница, школа и библиотека, 
проведена электрификация шахт.

Гражданская война останови-
ла работу по добыче угля до ав-
густа 1920 г., затем шахты были 
национализированы42.

Сегодня на месте Черногор-
ских угольных копий, открытых Верой Арсеньевной, вырос го-
род Черногорск, второй по численности населения в Хакасии.

Основательницей Черногорска по праву считают В. А. Ба-
ландину – в ее честь здесь установлен памятник с благодарно-
стью от жителей города.

Ч Е Р Н О Г О Р С К И Е  К О П И . 
П О Д Ъ Е М Н А Я  М А Ш И Н А .  1 9 1 0  Г. 

П А М Я Т Н А Я  Д О С К А 
О С Н О В АТ Е Л Ю  Г О Р О Д А  В . А .  Б А Л А Н Д И Н О Й 
О Т  Б Л А Г О Д А Р Н Ы Х  Ж И Т Е Л Е Й 
Ч Е Р Н О Г О Р С К А

41  Вера Арсеньевна Баландина (1871–1943 гг.). (Автобиография) // Алексей Александрович Баландин / отв. 
ред. В. Г. Грязнов. М., 1995. С. 246. 

42 Королькова Н. Копи в хакасской степи // Хакасия. Республиканское Интернет-издание. 2019, 23 июня. 
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Создание Ачинск-Минусинсой 
железной дороги
После открытия месторождения и отладки процессов добычи 
встал вопрос о доставке угля главному потребителю – Сибир-
ской железной дороге. Однако расстояние между Черногор-
скими копями и Красноярском составляло 400  км по земле 
и 500  км водным путем.

Решить транспортную проблему можно было только од-
ним способом: построить железную дорогу между Мину-
синском и Ачинском, с отдельной веткой, ведущей к Чер-
ногорским копям. По замыслу В. А. Баландиной, проект был 
призван не только работать в интересах своего крупного 
заказчика – Сибирской железной дороги, но и дать им-
пульс к развитию всего края: создать новые рабочие места, 
привлечь людей, сформировать региональную экономику 
и выстроить социальные процессы с опорой на местных 
предпринимателей.

«При развитии угольного дела я, конечно, стала интересо-
ваться рынком для сбыта минерального топлива… Для меня 
стало ясно, что железная дорога, вместе с добычей каменного 
угля, послужит могущественным толчком к развитию жизни 
Минусинского края, к расцвету его промышленности, торгов-
ли и благосостояния его населения»43.

В марте 1910 г. Баландины подали прошение на право тех-
нических изысканий для строительства Ачинск-Минусинской 
железной дороги. Благодаря энергии и настойчивости Веры 
Арсеньевны в короткий срок удалось провести необходимые 
изыскательные мероприятия: подготовить экономическое 
обоснование, выполнить технические изыскательные рабо-
ты, согласовать проект в необходимых инстанциях44 и полу-
чить разрешение на строительство железной дороги.

43 Баландина В. А. Восстановление истины… С. 25. 
44 Изыскания Минусинской железной дороги на средства Ал [ександ] ра Ал [ексее] 

вича и Вер [ы] Арс [еньевны] Баландиных 1910–1911 г.: Поясн [ительная] зап 
[иска] к проекту / [Инж [енер] пут [ей] сообщ [ения] Григ. Вас. Адрианов]. СПб., 
[1911]; Быконя Г. Ф., Комлева Е. В., Погребняк А. И. Енисейское купечество в лицах 
(XVIII – начало ХХ в.) … С. 94.
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45 Баландина В. А. Восстановление истины… С. 25. 
46 Устав Общества Ачинск-Минусинской железной дороги. СПб., 1913. С. 4, 8, 10. 

Вера Арсеньева отмечала: «Мне казалось, что здесь-то я с успе-
хом могу применить силы и энергию к важному и полезному 
для моей родины делу»45.

Расчетная протяженность Ачинск-Ми-
нусинской железнодорожной магистра-
ли – 481 км (451 верста).
Расчетная стоимость строительства пер-
вой очереди – 31  850  000 руб.46

К А Р ТА  АЧ И Н С К -
М И Н У С И Н С К О Й 
Ж Е Л Е З Н О Й  Д О Р О Г И
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В 1912 г. совместно с опытным 
инженером путей сообщения 
Г. В. Андриановым Баландины 
учредили «Общество Ачинск-Ми-
нусинской железной дороги»47.

В марте 1913 г. они передали 
концессию на сооружение до-
роги Русско-Азиатскому банку, 
включив в договор условия о воз-
вращении им сумм, затраченных 
на экономические и коммерче-
ские исследования трассы48.

Всего на угольное дело и тех-
нические изыскательные рабо-
ты по железной дороге Балан-
дины из собственных средств 
выделили около 600  000 руб.49

В России начала XX в. финан-
сирование железнодорожного 
строительства велось главным 

образом за счет средств, полученных от выпуска и размеще-
ния гарантированных правительством облигаций50.

Масштабное строительство железной дороги началось в 1913 г. 
Рельсы прокладывали через тайгу, горы и реки. Помимо трудно-
стей, связанных с природными условиями и климатом, на скорость 
стройки повлияли политические события. Первая мировая война 
замедлила возведение дороги, и все же были сооружены 3 тоннеля, 
уложено железнодорожное полотно, и в 1915 г. первый поезд по-
шел из Ачинска в Ададым, а в 1916 г. – до станции Глядень.

Остановили стройку экономический и общественный кризи-
сы Гражданской войны51. Акционерное общество Ачинск-Ми-

О Б Л И ГА Ц И Я  О Б Щ Е С Т В А  АЧ И Н С К - М И Н У С И Н С К О Й 
Ж Е Л Е З Н О Й  Д О Р О Г И .  1 9 1 4  Г. 

47 Баталова Т. И. Деятельность акционерного общества Ачинско-Минусинской железной доро-
ги… // Вестник Томского государственного университета. 2007. № 298. С. 87. 

48 Баталова Т. И. Деятельность акционерного общества Ачинско-Минусинской железной доро-
ги… С. 87; Баландина В. А. Восстановление истины… С. 31.

49 Баландина В. А. Восстановление истины… С. 33. 
50 Таранков В. И. Ценные бумаги государства Российского. Тольятти: Малое издательское пред-

приятие «Интер-Волга», 1992. С. 270–271.
51 Королькова Н. Копи в хакасской степи …
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нусинской железной дороги 
было национализировано, до-
рога включена в сеть Томской 
железной дороги.

Вера Арсеньевна впослед-
ствии называла Ачинск-Мину-
синскую железную дорогу «мое 
несчастное детище» и рассуждала, что вместе с Черногорскими 
каменноугольными копями железная дорога отняла у нее «мо-

жет быть, несколько лет 
жизни»52.

В 1922 г. строительство 
дороги было продолжено 
и в 1926 г. Ачинск-Мину-
синская ветка, протяжен-
ностью 459 км, замкну-
лась на Транссибирскую 
железнодорожную маги-
страль.

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  АЧ И Н С К - М И Н У С И Н С К О Й 
Ж Е Л Е З Н О Й  Д О Р О Г И .  1 9 1 4 – 1 9 1 6  Г Г.

С ТА Н Ц И Я  Ш И РА  АЧ И Н С К - М И Н УС И Н С КО Й 
Ж Е Л Е З Н О Й  Д О Р О Г И .  Л . Ю .  В О Н А Г О .  2 0 - Е  Г Г.  X X  В . 

52  Баландина В. А. Восстановление истины… С. 22. 
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Благотворительность

Идеи просвещения, образования и научного прогресса остава-
лись главными и в благотворительных инициативах В. А. Ба-
ландиной, которая понимала, насколько сильно они могут 
изменить жизнь человека и общества в целом. Купеческий 
капитал, глубокая образованность и предпринимательский 
склад ума помогали ей выбирать те решения, которые прино-
сили ощутимую пользу долгие годы.

Главной целью «енисейской просветительницы»53 являлось 
приобщение сибирских жителей, особенно молодежи, к нау-
ке и культуре, а доступность образования виделась залогом 
будущего процветания региона.

«Всю жизнь я много работала на культурно-просветитель-
ном, научном и экономическом поприще в Сибири»54.

стипендия на обучение

Имя Веры Арсеньевны Баландиной – выпускницы Бестужев-
ских курсов – из года в год встречается в отчетах обществ 
помощи, в разное время образованных при Высших женских 
курсах55. Стремясь облегчить возможность получения высше-
го образования для уроженок Сибири, в 1897–1898 уч. году 
Вера Арсеньевна основала «вечный вклад» в размере 2  600 
руб. на образование стипендиального капитала ее имени. Еже-
годно из процентов от доходов «вечного вклада» оплачива-
лась годовая стипендия – 100 руб. – для одной из слушатель-
ниц-сибирячек56.

53 Лалетин И. Т. Енисейская просветительница // Сборник материалов V-х краеведческих межрегиональ-
ных чтений им. В. А. Баландиной. 21–22 февраля 2006 г. / Музей истории города Черногорска. Абакан: [б. 
и.], 2006. С. 13–16.

54 ГАКК. Ф. П-1067. Оп. 1. Д. 333. Л. 1.
55 Общество для доставления средств ВЖК, Общество вспоможения окончившим курс наук на С.-Петер-

бургских ВЖК, Общества вспомоществования слушательницам ВЖК.
56 Общество для доставления средств Высшим женским курсам (основано 4-го октября 1878 г.). XХII год. 

Отчет за 1899–1900 гг. СПб., 1901. С. 37. 

«вечный вклад» 
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К 1914 г., согласно годовому отчету57, Общество 
для доставления средств Высшим женским курсам 
имело 34 именных капитала на общую сумму – 
239  629 руб., которые приносили более 6  700  руб. 
процентного дохода в бюджет учреждения. Для срав-
нения: субсидии от Министерства народного просве-
щения и Городской Думы в этом же году составили 
всего 7  000 руб.
Общий бюджет Общества в 1914–1915 уч. г. выглядел 
следующим образом: доход – 960  002 руб., расход –  
969  550 руб. Главную статью расходов Общества 
составляло обеспечение работы факультетов: возна-
граждения профессорам и преподавателям, стипендии 
и оплата научных командировок, покупка учебных 
пособий и др.
Именные капиталы, по обращении в государственные 
или гарантированные правительством процентные 

О Т Ч Е Т  О  Д В И Ж Е Н И И  Д Е Н Е Ж Н Ы Х  С У М М  З А  1 9 1 3 – 1 9 1 4  У Ч . Г.  О Т Ч Е Т  КО М И Т Е ТА  О Б Щ Е С Т В А  Д Л Я 
Д О С ТА В Л Е Н И Я  С Р Е Д С Т В  В Ы С Ш И М  Ж Е Н С К И М  К У Р С А М .  П Е Т Р О Г РА Д .  1 9 1 5 .

57 Отчет о движении денежных сумм за 1913–1914 уч. г. Отчет комитета Общества 
для доставления средств Высшим женским курсам. Петроград. 1915.
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бумаги, хранились в одном из отделений Государ-
ственного банка, оставаясь навсегда неприкосновен-
ными.
Распорядительный комитет Общества, в случае 
выхода в тираж процентных бумаг, принадле-
жащих специальному капиталу, как правило, 
заменял их новыми, наиболее выгодными, так же 
из числа государственных или гарантированных 
правительством.

58 Деление на абзацы – ред.
59 С.-Петербургские Высшие женские курсы за 25 лет. 1878–1903. Очерки и материалы. Издание 

Комитета Общества для доставления средств Высшим женским курсам в С.-Петербурге. 
[СПб.]: [б. и.], 1903. С. 148.

В 1899–1900 гг. В. А. Баландина на свои средства издала 
педагогическое сочинение известной участницы борьбы 
за права женщин Евгении Ивановны Конради «Исповедь 
матери». 

Но главным местом приложения усилий Веры Арсеньевны 
оставалась Сибирь. Краткий, но впечатляющий список сделан-
ного ею в родном крае опубликован в 1903 г. в издании, при-
уроченном к 25-летию Высших женских Бестужевских курсов: 
«Вера Арсеньевна открывает бесплатную школу для 20 дево-
чек, которых обучает сама58,
• состоит в то же время распорядительницей воскресной 
школы, ведет там занятия, вечерние чтения и пр.;
• открывает книжный склад, библиотеку для интеллигент-
ных читателей и читальню для народа,
• возводит обширное здание для народной аудитории и школы,
• организует ясли и школу при заводе в Минусинском уезде, 
где сама занимается летом,
• устраивает метеорологическую станцию и химическую ла-
бораторию,
• делает доклады по химии, читает ряд публичных лекций 
и широкой рукой оказывает помощь учащимся.

Одного перечня этих работ за 10 лет жизни достаточно, что-
бы представить себе, каковы силы и желание работать»59.
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О Т Ч Е Т 
О   РА Б О Т Е 
Ш К О Л Ы  В . А . 
Б А Л А Н Д И Н О Й 
З А  1 9 0 3  Г О Д . 
О Т Ч Е Т  С О В Е ТА 
О Б Щ Е С Т В А 
П О П Е Ч Е Н И Я 
О   Н АЧ А Л Ь Н О М 
О Б РА З О В А Н И И 
В  Г.  Е Н И С Е Й С К Е 
З А  1 9 0 3  Г О Д

Еще будучи слушательницей Высших женских курсов, Вера 
Арсеньевна заинтересовалась работой яслей в Санкт‑Пе-
тербурге, потом в Томске. Это были заведения, ориенти-
рованные на жителей города и фабричных рабочих.
Открытые в 1902 г. В. А. Баландиной детские ясли 
в с. Новосёловском стали первыми сельскими яслями 
не только в Енисейской губернии, но и во всей Сибири.
В первый год ясли работали 68 дней с начала июля 
по середину сентября и принимали 15 детей в возрасте 
от одного месяца до 6 лет.
Далее ясли открывались на время полевой страды 
(обычно с 1 июня по 1 октября) 1903 и 1904 гг. и «за-
рекомендовали себя в отношении реальной помощи 
населению в заботах о сохранении жизни и здоровья 
малолетних детей»60.

60 ГАКК. Ф. 595. Оп. 13. Д. 808. Л. 10 об.
61 Отчет правления Енисейского общества вспомоществования учащимся мужской и женской 

гимназий г. Енисейска за 1910 и 1911 года. Енисейск, 1912. С. 4–5. 

В то же время Вера Арсеньевна активно участвовала в ра-
боте местных благотворительных организаций: она была 
действительным членом Общества вспомоществования уча-
щимся мужской и женской гимназий города Енисейска61, 
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почетным членом Общества попечения о начальном образо-
вании в городе Минусинске62, Обществе вспомоществования 
учащимся Енисейской губернии63. В Обществе попечения 
о начальном образовании в г. Енисейске Вера Арсеньевна 
не только состояла постоянным членом, но в течение не-
скольких лет являлась его председательницей.

Глава города и инициатор создания Общества Николай Ни-
кандрович Дементьев так обосновывал необходимость ра-
боты Общества: «потребность в образовании города растет, 
а школ мало, и они переполнены; преподавателей в них недо-
статочно… и грешно было бы не помочь нашим приходским 
училищам – почти единственным распространителям грамот-
ности среди бедного населения нашего города»64.

Согласно Уставу (1898 г.) целями Общества являлись65:
«1. Увеличивать число народных училищ г. Енисейска, 

устраивать народные чтения, открывать воскресные школы, 
повторительные классы, народные читальни, библиотеки, 
музеи, книжные склады для народных чтений и учебных по-
собий, вводить в курс приходских училищ профессиональное 
преподавание…

2. Улучшать положение существующих начальных училищ 
г. Енисейска, оказывать материальное содействие лицам, 
открывающим частные школы, помогать бедным ученикам 
приходских училищ бесплатной выдачею одежды, обуви, 
учебных пособий и проч.»

Сам Н. Н. Дементьев сделал пожертвование в размере 
1 000 руб. с тем, чтобы проценты с капитала шли в распоряже-
ние Общества. Этот «вечный вклад» стал основой неприкосно-
венного капитала Общества, который ежегодно пополнялся 
за счет взносов его почетных членов и 1 / 10 от всех поступле-
ний в годовой бюджет Общества.

62 Отчет по Обществу попечения о начальном образовании в городе Минусинске за 1911 г. 
Минусинск, 1912. С. 11. 

63 Отчет Общества вспомоществования учащимся Енисейской губернии за 1915 г. Красноярск, 
1915. С. 11. 

64 Отчет Общества попечения о начальном образовании в г. Енисейске за 1894 г. Енисейск, 
1895. С. 31–32.

65 Устав Общества попечения о начальном образовании в городе Енисейске: [утв. 9 июля 
1884 г.]. Енисейск, 1898. С. 1.
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Несмотря на то, что к 1904 году капитал вырос до 7  264 руб., 
процентного дохода не хватало, чтобы поддерживать расши-
ряющуюся деятельность Общества.

Поэтому постоянной заботой Совета был поиск и привлече-
ние средств. В этих целях проводились любительские спектак-
ли, лотереи-аллегри, пароходные гуляния, публичные лекции 
и чтения, подписки, благотворительные базары, пятачковые 
сборы и многое другое, что на современном языке принято на-
зывать фандрайзинговыми мероприятиями и акциями.

Усилия Совета не остались бесплодными: с 1888 по 1906 гг. 
Общество оплачивало жалование преподавателей приход-
ских училищ; помогло в открытии младшего отделения в од-
ном из них; организовало курсы ручного труда; обеспечило 
неимущих учеников теплой одеждой и обувью и открыло 
женскую и мужскую воскресные школы. Для жителей города 
проводились праздники и гуляния, публичные лекции, чте-
ния и спектакли. Был создан народный театр, открыта народ-
ная библиотека-читальня и создан книжный склад.

Е Н И С Е Й С К .  Н АЧ А Л О  Х Х  В . 
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народная библиотека-читальня  
и начальная школа

Первая бесплатная библиотека-читальня появилась в Енисей-
ске благодаря инициативе и щедрому пожертвованию В. А. 
и А. А. Баландиных.

В июне 1898 г. они объявили общему собранию Общества 
о своем желании устроить в память Алексея Сафроновича Ба-
ландина (отца Александра Алексеевича) женскую начальную 
школу и народную библиотеку-читальню.

Для этого они передали Обществу каменный одноэтажный 
дом «с надворными постройками» и участок земли на углу 
Большой улицы и Бассейного переулка.

«Выстроенное А. А. и В. А. Баландиными 
в память покойного их отца каменное 
одноэтажное здание в г. Енисейске… 
в котором будут помещаться:
1) бесплатная народная читальня и зал 
для народных чтений,
2) женская начальная школа с подвиж-
ным музеем учебных пособий, вместе 
со всею полною обстановкою и капи-
талом…
жертвуется гг. Баландиными Обществу 
попечения о начальном образовании 
в г. Енисейске в том случае, если Об-
щество получит разрешение назвать 
бесплатную народную читальню-би-

«вечный вклад» 
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блиотеку «Читальнею в память А. С. Ба-
ландина», а женскую начальную школу 
«Алексеевской» школой» 66

66 Положение о народной бесплатной читальне в память А.С. Баландина и Алексеевской 
женской начальной школе в г. Енисейске. Отчет Совета общества попечения о начальном 
образовании в городе Енисейске за 1898 год. Енисейск, 1899. С. 27. 

67 ГАКК. Ф. 49. Оп. 1. Д. 955. Л. 1, 2. 
68 ГАКК. Ф. 49. Оп. 1. Д. 955. Л. 9. 
69 Отчет Совета общества попечения о начальном образовании в городе Енисейске за 1898 год. 

Енисейск, 1899. С. 27-28. 
70 ГАКК. Ф. 49. Оп. 1. Д. 955. Л. 9. 
71 Отчет Совета общества попечения о начальном образовании в городе Енисейске за 1898 год. 

Енисейск, 1899. С. 55. 

Переданное имущество было оценено в 25  850 руб., в том 
числе земельный участок – 7  250 руб.67 и каменный дом – 
в 18  600 руб.68

Для содержания школы и библиотеки-читальни супру-
ги Баландины создали «вечный вклад» – капитал в размере 
28  000 руб.

Таким образом общий размер пожертвования составил 
53  850 руб.

«Вечный вклад» Баландиных, переведенный в ценные бума-
ги, должен был храниться в Красноярском отделении Государ-
ственного банка69, но был помещен туда только в 1904 году70.

До этого момента все расходы по обеспечению работы шко-
лы и библиотеки (около 800-850 руб. / год) взяли на себя су-
пруги Баландины.

Главные траты на работу школы составляли: жалованье 
учителей, «чай и сахар ученицам», «ботинки для них», «на-
градные книги и письменные принадлежности».

Школьный «подвижной музей», созданный В. А. Баланди-
ной, представлял собой обширное собрание учебных нагляд-
ных пособий – 1 308 предметов на сумму 2  563 руб. Бесплатно 
пользоваться музеем могли все учебные заведения города, 
чтобы, по замыслу его создательницы, питать интерес уча-
щихся к научным исследованиям71.

Библиотека-читальня работала практически ежедневно. В ней 
часто проводились народные чтения, лекции и спектакли. Наи-
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более затратные статьи библиотеки-читальни – жалованье со-
трудникам, пополнение фонда и подписка на периодические из-
дания, переплетные работы, отопление и освещение дома.

По мнению историка А. И. Погребняка, «Подлинной хозяй-
кой там <в библиотеке-читальне> была Вера Арсеньевна: 
она заказывала книги и газеты, следила за новинками в об-
ласти науки и образования… Часто в читальном зале Вера 
Арсеньевна сама выступала с публичными лекциями»72.

Важно отметить, что главными посетителями библиоте-
ки-читальни стало молодое поколение енисейцев – «ученики 
средних и низших учебных заведений» и «дети при родите-
лях». В 1901 г. общее количество читателей библиотеки со-
ставило 452 человека, из них: 372 учащихся (82 %), 13 «детей 
при родителях» (2,8 %) 73. 

72 Погребняк А. И. Участие В. А. Баландиной в развитии просвещения и агрокультуры Ени-
сейской губернии. Ученые записки Минусинского краеведческого музея им. Н. М. Мартья-
нова. / МБУК «Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова». 
Минусинск, 2021.

73 Отчет совета Общества попечения о начальном образовании в г. Енисейске за 1900, 1901 
и 1902 гг. Енисейск, 1903. С. 44-45.

74 Там же. С. 48.

З Д А Н И Е  Н А Р О Д Н О Й  Б И Б Л И О Т Е К И - Ч И ТА Л Ь Н И  И М .  А . С .  Б А Л А Н Д И Н А  И  Н АЧ А Л Ь Н О Й  Ш К О Л Ы

Наиболее популярные авторы в 1901 году  в библиотеке Енисейска:74

1. Гоголь Н. В. – 391 запрос,
2. Пушкин А. С. – 224 запроса,
3. Жуковский В. А. – 109 запросов,
4. Верн Ж. – 91 запрос,
5. Данилевский Г. П. – 90 запросов.
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К УЛ ЬТ У Р Н Ы Й  Ц Е Н Т Р  Г.  Е Н И С Е Й С К А .  2 0 2 3  Г.

«Вечный вклад» Баландиных не только в 4 раза увели-
чил объем неприкосновенного капитала Общества (с 9  480 
до 37  298 руб.), но и надолго финансово обеспечил работу 
и развитие школы и библиотеки-читальни.

В настоящее время по этому адресу (г. Енисейск, ул. Лени-
на, д. 130), продолжает заложенные Баландиными просвети-
тельские традиции Культурный центр города.

Сегодня МБУК «Культурный центр» Енисейска – это место, 
где культура и история воплощаются в современность.

Центр организует творческие акции и мероприятия, в зри-
тельном зале часто звучит музыка – проводятся концерты, 
спектакли, новогодние представления…

На базе Центра работают 17 клубных формирований, на-
правленных на развитие творческих способностей, популяри-
зацию фольклора, театрального искусства, эстрадного вока-
ла, народного пения, танцевального искусства и т. д.

Творческие коллективы Центра принимают участие во всех 
муниципальных мероприятиях, а также в конкурсах и фести-
валях различного уровня, в том числе и международных.

Администрация МБУК «Культурный центр» г. Енисейска.
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«Вечные вклады» В. А. и А. А. Баландиных продолжали бы 
приносить пользу еще долгое время, если бы не кардиналь-
ные перемены, коснувшиеся как лично Баландиных, так 
и всего социального уклада.

В 1919 г. от воспаления легких умер Александр Алексеевич Ба-
ландин. Согласно духовному завещанию, все имущество он оста-
вил жене и детям, а также сделал несколько «вечных вкладов» 
для поддержки местных образовательных и благотворительных 
учреждений75.

В память о матери, Глафире Петровне, он завещал 5 000 руб. 
Обществу попечения о слепых в Енисейской губернии, 
22  000 руб. – Обществу попечения о народном образовании 
в Енисейске. Пожертвование в 30  000 руб. в память о сестре 
Баландина – Александре Алексеевне Иващенко – определено 

75 ГАКК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 2042. Л. 5 об.

А Ф И Ш А  ТА Н Ц Е В А Л Ь Н О Г О  В Е Ч Е РА , 
П Р О В О Д И М О Г О  В  Ч И ТА Л Ь Н Е  И М .  А . С . 
Б А Л А Н Д И Н А  В  П О Л Ь З У  О Б Щ Е С Т В А 
П О П Е Ч Е Н И Я  О  Н АЧ А Л Ь Н О М 
О Б РА З О В А Н И И  Е Н И С Е Й С К А . 
Е Н И С Е Й С К ,  0 3 . 0 6 . 1 9 0 7  Г.

А Ф И Ш А  С П Е К ТА К Л Я , 
П Р О В О Д И М О Г О  В  Ч И ТА Л Ь Н Е 
И М .  А . С .  Б А Л А Н Д И Н А  В  П О Л Ь З У 
Г О Р О Д С К О Й  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Й 
Б И Б Л И О Т Е К И .  Е Н И С Е Й С К . 
1 1 . 1 1 . 1 9 0 9  Г.
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в пользу Енисейского уездного земства для «распространения 
в уезде технических знаний путем приобретения книг науч-
но-технического содержания для постоянных и передвижных 
библиотек в уезде, или же на устройство общедоступных лекций 
и чтений с волшебным фонарем или другим способом демон-
стрирования технических производств, а также по кустарным 
промыслам, или же на предмет составления статистических 
и показательных таблиц и выставок местных и отечественных 
и иностранных изделий, или же для приобретения учебных ма-
териалов и приборов»76.

Исполнить волю А. А. Баландина не удалось: с приходом 
в 1920 г. советской власти в Енисейской губернии началась 
национализация и учет денежных сумм, продуктов, мате-
риального имущества и других ценностей. Дела эти велись 
людьми, не понимающими ценности книг и рукописей: ящи-
ки, в которых хранились книги Баландиных, при реквизиции 
были вскрыты, перерыты, часть бумаг была разорвана, часть 
пущена по ветру, а часть раскурена77.

После революции научная деятельность Баландиной не за-
кончилась.

16 января 1919 г. на первом заседании съезда по созданию 
Института исследования Сибири Вера Арсеньевна как пред-
ставительница Енисейска была избрана товарищем (заме-
стителем) председателя постоянного президиума Института 
и товарищем председателя бальнеологической секции78.

После смерти мужа В. А. Баландина с детьми переехала 
в Томск, где с осени 1920 по 1922 гг. работала в Томском уни-
верситете и являлась членом Сибирского ученого медицин-
ского совета.

Позже Баландины переехали в Москву, так как дети по ито-
гам приемных экзаменов были приняты в Московский уни-
верситет79.

76 ГАКК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 2042. Л. 5 об.
77 История библиотечного дела Красноярского края / сост. и ред. Т. И. Матвеева; Государствен-

ная универсальная научная библиотека Красноярского края. Вып. 4. Красноярск, 2022. С. 14. 
78 Погребняк А. И. Педагогическая, просветительная и воспитательная деятельность В. А. Ба-

ландиной // XX Красноярские краевые Рождественские образовательные чтения «Великая 
Победа: наследие и наследники»: Материалы и доклады межрегиональной научно-практиче-
ской конференции, Красноярск, 15–17 января 2020 г. Красноярск, 2020. С. 77. 
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В апреле 1926 г. В. А. Баландина 
предложила Институту приклад-
ной ботаники в Ленинграде свою 
помощь в возрождении куль-
турно-просветительной работы 
в Сибири и вскоре стала научным 
сотрудником Комиссии произво-
дительных сил страны при Мо-
сковском отделении Академии 
наук СССР.80

Год спустя Вера Арсеньевна за-
нялась разведением эфироносных 
растений на опытно-показатель-

В Е РА  А Р С Е Н Ь Е В Н А  Б А Л А Н Д И Н А . 
1 9 4 0 - Е  Г Г.

А Л Е К С Е Й  ( 1 8 9 8 – 1 9 6 7 )  И  В И В Е Я 
( 1 9 0 2 – 1 9 7 0 )  Б А Л А Н Д И Н Ы

79 Вера Арсеньевна Баландина (1871–1943 гг.). (Автобиография) … С. 248.
80  Погребняк А. И. Участие В. А. Баландиной в развитии просвещения и агрокультуры Енисей-

ской губернии // Ученые записки Минусинского краеведческого музея имени Н. М. Мартья-
нова. Вып. 3. Минусинск, 2021. С. 79.

81 Погребняк А. И. Педагогическая, просветительная и воспитательная деятельность В. А. Ба-
ландиной… С. 78. 

«В октябре 1928 г. в Хакасии 
на участке «Культурный» были мной 
получены перегонкой с паром 6 об-
разцов эфироносных масел: два – 
из дикорастущей флоры и четыре – 
из эфироносных растений, мной 
культивируемых на участке. Это пер-
вые опыты в Сибири, которые имеют 
большое значение для всего Сибир-
ского края»82.

Дети Баландиных, Алексей и Ви-
вея, продолжили исследовательский 
путь родителей, оба изучали химию. 
Алексей создал в МГУ им. Ломоносо-
ва первую в мире кафедру органиче-
ского катализа и, получив междуна-
родное признание, стал академиком 

ном участке «Культурный» под Минусинском с целью добы-
чи эфирных масел для фармацевтических препаратов81.
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АН СССР. Вивея помимо исследований в области химии 
интересовалась стихосложением83 и сформулировала 
оригинальную теорию анализа стихотворений в направ-
лении, которое сегодня относится к математической 
лингвистике.

Вера Арсеньевна Баландина умерла в ноябре 1943 года.
Зримым наследием жизни В. А. Баландиной, посвященной разви-

тию и просвещению Сибири, остались город Черногорск, Ачинск- 
Минусинская железная дорога, Культурный центр Енисейска.

«Свою жизнь я счи-
таю счастливой, хотя 
и тяжелой, она у меня 
полная содержания, 
смысла, борьбы, совесть 
моя чиста перед всеми. 
Я глубоко верю в воз-
можность личного сча-
стья на земле»84.

К А Т Ц И Н А   Т .  А . ,

д. и. н., профессор кафедры теории и методики социальной  

работы Сибирского федерального университета (г. Красноярск),  

финалист конкурса премии «Вечный вклад» НАЭ.

П А М Я Т Н И К  В . А .  Б А Л А Н Д И Н О Й . 
Ч Е Р Н О Г О Р С К ,  Н А Ш И  Д Н И

82 Вера Арсеньевна Баландина (1871–1943 гг.). (Автобиография) // Алексей Александрович 
Баландин / отв. ред. В. Г. Грязнов. М., 1995. С. 249.

83 Погребняк А. И. Педагогическая, просветительная и воспитательная деятельность В. А. Ба-
ландиной… С. 78. 

84 ГАКК. Ф. П-1067. Оп. 1. Д. 333. Материалы о Баландиной Вере Арсеньевне: копия автобиогра-
фии, воспоминания. Л. 44.
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дит) Емельянова Вера (Баландина). Фото 1886–1887 гг., Красноярск. 
Красноярский краевой краеведческий музей (КККМ ОФ 10401 / 20). 
Государственный каталог Музейного фонда РФ.

6. Емельянова Вера Арсеньевна – студентка Высших женских (Бесту-
жевских) курсов. Фото 1890-е гг., Санкт-Петербург. Общественное 
достояние.

7. Баландин А. А. Фото конца XIX в. Общественное достояние.
8. Высшие женские Бестужевские курсы. Санкт-Петербург. ЦГАКФФД 

СПБ. Общественное достояние.
9. Университет в Сорбонне. Официальный сайт Университета la 

Sorbonne. Общественное достояние.
10. Исследование В. А. Баландиной «Химический анализ воды Плодби-

щанского озера близ г. Енисейска Вост [очной] Сиб [ири]. 1910. 
Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 
края. 

11. Семейная мельница Баландиных. Начало ХХ в. Государственный ар-
хив Красноярского края. ГАКК. Ф. Р-2622. Оп. 1. Д. 7984.

12. Черногорские копи. Подъемная машина. 1910. Фото: Н. В. Фёдо-
ров. МБУК «Минусинский региональный краеведческий музей им. 
Н. М. Мартьянова» (МКМ Нст ОФ 6263). Государственный каталог 
Музейного фонда РФ.

13. Памятная доска основателю города В. А. Баландиной от благодар-
ных жителей Черногорска. Фото: Alava / Wikimedia Commons (CC BY-
SA 3.0).

14. Карта Ачинск-Минусинской железной дороги. Из книги «Записка 
об Ачинск-Минусинской железной дороге и ее районе», 1923. Обще-
ственное достояние.

15. Облигация Общества Ачинск-Минусинской железной дороги, 
1914 г. Из частной коллекции.

16. Строительство Ачинск-Минусинской железной дороги. 1914–1916 гг. 
Фото: Н. В. Фёдоров. Общественное достояние.

17. Станция Шира Ачинско-Минусинской железной дороги. Л. Ю. Во-
наго. 20-е гг. XX в. Фонды Красноярского краевого краеведческого 
музея. Общественное достояние.

18. Отчет о движении денежных сумм за 1913–1914 уч. г. Отчет коми-
тета Общества для доставления средств Высшим женским курсам. 
Петроград, 1915 г.
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19. Отчет о работе школы В. А. Баландиной за 1903 год. Отчет сове-
та Общества попечения о начальном образовании в г. Енисейске 
за 1903 год. Енисейск, 1904.

20. Енисейск. Начало ХХ в. Енисейский краеведческий музей им. 
А. И. Кытманова. Общественное достояние.

21. Здание народной библиотеки-читальни им. А. С. Баландина и на-
чальной школы. Енисейск. Открытка начала ХХ века. Общественное 
достояние.

22. Культурный центр г. Енисейска. Фото: Д. А. Капустенко. Енисейск, 
2023 г.

23. Афиша танцевального вечера в читальне им. А. С. Баландина в пользу 
Общества попечения о начальном образовании Енисейска. Енисейск, 
3 июня 1907 г. Государственный каталог Музейного фонда РФ.

24. Афиша спектакля, проводимого в читальне им. А.С. Баландина в 
пользу городской общественной библиотеки. Енисейск. 11.11.1909. 
ФГБУК «Государственный центральный театральный музей имени 
А.А. Бахрушина». Государственный каталог Музейного фонда РФ.

25. Баландина В. А. 1940-е гг. КГАУК «Енисейский историко-архитек-
турный музей-заповедник им. А. И. Кытманова» (ЕКМ КП 8133 / 22). 
Государственный каталог Музейного фонда РФ.

26. Алексей и Вивея Баландины. Фото 1915 г. Общественное достояние.
27. Памятник В. А. Баландиной. Черногорск, наши дни. Официальный 

сайт г. Черногорска.
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