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Уникальный Музей истории плодового садоводства Среднего Урала отмечает юбилей

Татьяна БУРОВА

В самом центре Екатеринбурга, 
среди построенных 
и строящихся высоток, 
находится необычный 
культурный объект – 
знаменитая усадьба Дмитрия 
КАЗАНЦЕВА, филиал 
Свердловского областного 
краеведческого музея, 
экспонатами которого 
являются плодовые деревья 
и кустарники. В этом 
году саду, заложенному 
хозяином, исполнилось 
110 лет, а созданному 
здесь музею – 30 лет. День 
рождения отметили по всем 
правилам: торжественными 
речами, чаепитием с медом 
и яблочными пирогами, 
воспоминаниями.

Одна мечта на двоих

Дмитрий Казанцев родился 
в 1875 году в селе Северо–Конево 
Аятской волости Екатеринбург-
ского уезда (ныне это Невьянский 
ГО). Он был первенцем в много-
детной крестьянской семье, все-
го у его родителей было 24 ребен-
ка. В девять лет с отличием окон-
чил два класса начального народ-
ного училища и стал препода-
вать в нем. На его плечах были и 
огород, и домашнее хозяйство, в 
13 лет Дмитрий пошел работать 
на прииск. В 16 лет уехал на Ниж-
нетагильский завод, и, по сове-
ту знающих людей, поступил в 
Выйское земское училище. 

Казалось бы, ничто не предве-
щало, что Дмитрий Казанцев ста-
нет известным селекционером–
самоучкой. Но в 1904 году он по-
знакомился с другим крестьян-
ским сыном, учителем Кузьмой 

Руды. Тот был родом из Белорус-
сии и мечтал вырастить яблоки 
в суровом уральском климате. 
Сначала он выписывал яблони 
из европейской части России, но 
они попросту замерзали и гибли. 
Тогда он решил выращивать де-

ревца из семечек и закалять их. 
Опыты оказались удачными, ему 
удалось вырастить несколько мо-
розоустойчивых, обильно плодо-
носящих яблонь.

Когда Дмитрий Казанцев уви-
дел сад Руды, он загорелся идеей 
создать нечто подобное, а может, 
и превзойти учителя. В 1913 году 
он купил в Екатеринбурге дом с 
участком, через год заложил сад: 
посадил подаренные Руды сеян-
цы яблонь, кусты крыжовника, 
смородины и барбариса – и за-
нялся селекцией. Верной помощ-
ницей в этом сложном деле ему 
стала жена Анна Николаевна, хо-
тя поначалу и не очень верила в 
затею мужа.  

В книге «Яблочный пир», из-
данной в 1935 году, Дмитрий Ка-
занцев так вспоминал первые го-
ды садоводства: «Всё было хоро-
шо, и можно было бы радовать-
ся на свой маленький сад. Но я 
не был доволен… Мне хотелось 
иметь много сортов яблонь, ви-
шен, груш, чтобы испытать их в 
нашем климате».

Деревья помнят прошлый 
век

Усадьба Казанцева располо-
жена на улице Октябрьской Ре-
волюции, которая ранее назы-
валась Коробковской. Двухэтаж-
ный деревянный особняк с бал-
коном, тяжелые ворота, ведущие 
в сад, а там… Там понимаешь, что 
означает выражение «время буд-
то остановилось». Тут растут и 
плодоносят деревья и кустарни-
ки, который помнят прошлый 
век. Вот сплелись в колючий клу-
бок ветви малины желтой, поса-
женной еще в 1913 году. Вот зна-
менитые яблони Нетитовка, Ки-
тайка и Кордик, первой испол-
нился 101 год, второй – 99, а тре-
тьей – 95 лет. Кстати, название 
Кордик – это аббревиатура имен, 
отчеств и фамилий Кузьмы Оси-
повича Руды и Дмитрия Ивано-
вича Казанцева. Вокруг – более 
молодые яблони, вишни, груши, 

сливы и даже инжир. Поднимаю 
с земли зеленый плод Нетитов-
ки, обтираю платком, надкусы-
ваю: мякоть сладкая, сочная, с 
кислинкой. Вкусно.

– Дмитрий Казанцев не был 
ни агрономом, ни биологом, и 
этот сад никогда не приносил 
ему дохода, – рассказывает ди-
ректор музея–усадьбы Геннадий 

Короленко. – Он содержал его на 
свою зарплату служащего бан-
ка и добился выдающихся успе-
хов в селекции. С педантично-
стью, присущей бухгалтерам и 
финансистам, он вел дневники, 
в которых записывал, какая тем-
пература в саду, когда зацвело 
то или иное дерево, сколько да-
ло плодов. Он был знаком с Ива-
ном Мичуриным, состоял с ним в 
переписке. В 1939 году Дмитрий 
Казанцев получил малую сере-
бряную медаль ВДНХ за дости-
жения в области садоводства.

В 1935 году была организова-
на Свердловская опытная стан-
ция садоводства, и сад Казанце-
ва стал ее научно–эксперимен-
тальной базой. Из сада Казанце-
ва было введено в стандартный 
ассортимент уральского края не-
сколько сортов яблони, груши, 
вишни и крыжовника.

– Сад-музей – это еще и па-
мятник Дмитрию Ивановичу 
Казанцеву, человеку уникаль-
ному, увлеченному, настояще-
му русскому интеллигенту, – от-
мечает гендиректор Свердлов-
ского областного краеведческо-
го музея Александр Емельянов. – 
Счастье, что сад сохранился, что 
мы можем прийти сюда, вспом-
нить тех, кто столетие назад соз-
давал славу нашему городу, на-
шей стране. 

Почти по Чехову

Были в истории усадьбы Ка-
занцева и тяжелые времена. Ког-
да хозяин умер в 1942 году, дом и 
сад наследовали жена Анна Ни-
колаевна и дочь Галина Дмитри-
евна. Пока хватало сил, они про-

должали вести опыты и наблю-
дения. Но в 1966 году женщины 
приняли решение передать сад 
Педагогическому институту в 
надежде, что студенты и препо-
даватели о нем позаботятся. Они 
ошиблись. В доме организова-
ли общежитие, из сада растащи-
ли для личных посадок уникаль-
ные образцы растений. Дочь Ка-
занцева, пытавшуюся вмешать-
ся, перестали впускать в усадьбу.

В 1987-м усадьбу Казанце-
ва признали памятником исто-
рии и архитектуры, но в лихие 
90-е она едва не повторила судь-
бу вишневого сада из пьесы Че-
хова. Сад едва не пустили под то-
пор, а дом – под бульдозер, так 
как современные деловые люди 
решили строить на этом месте 
доходные дома, как купец Лопа-
хин. Но на защиту усадьбы под-
нялась общественность.

Разбиралась в ситуации и 
уполномоченный по правам че-
ловека в Свердловской области 

Татьяна Мерзлякова. 
– Мы написали очень жест-

кое письмо французскому про-
ектному бюро, которое проекти-
ровало квартал, и из их ответа с 
извинениями выяснилось, что 
когда формировалась карта за-
стройки этого микрорайона, го-
род «забыл» обозначить на ней 
такой уникальный объект как 
сад Казанцева, – вспоминает она. 

К счастью, все закончилось 
хорошо. В 1994 году были выде-
лены деньги на создание в доме 
Казанцева музея. Он был обсле-
дован, перестроен и вместе с са-
дом передан Свердловскому об-
ластному краеведческому му-
зею.

– Истинное сохранение 
усадьбы Казанцева началось 
30 лет назад, когда ей был при-
дан статус музея, – подчеркива-
ет бывший глава регионального 
министерства культуры Ната-
лья Ветрова. –  Благодаря усили-
ям общественности, областного 
правительства, коллективу му-
зея, наш сад живет и будет жить.

Про дом и вещи

Двухэтажный особняк усадь-
бы Казанцева является храните-
лем истории семьи селекционера 
и местом проведения мероприя-
тий свердловских садоводов–лю-
бителей, ученых. В сопровожде-
нии смотрителя музея Дмитрия 
Винокурова и сотрудницы, чере-
паховой кошечки Буси, журна-
листы «ОГ» прошли по дому. В го-
стиной сохранилось множество 
личных вещей обитателей усадь-
бы. Письменный и обеденный 
столы, предметы обихода, рояль, 
за которым музицировала вы-
пускница женской гимназии Ан-
на Николаевна Казанцева.

Здесь проходили музыкаль-
ные вечера, собирались поэты, 
художники и писатели. Частым 
гостем дома был Павел Бажов и 
горщик Данила Зверев. Приезжа-
ли в усадьбу и юные мичуринцы, 
и садоводы-любители, и предста-
вители колхозов, чтобы посове-
товаться, набраться опыта в раз-
ведении плодовых деревьев. 

В витринах – книги Дмитрия 
Казанцева, его окулировочный 
косой нож, другие реликвии. У 
стены – причудливая этажерка 
под телефон. Связь в дом прове-
ли, чтобы Казанцев, работавший 
в 1930–х на областной селекци-
онной станции, мог передавать 
телефонограммы о ходе селек-
ционных опытов.

– Сегодня городские дети не 
всегда знают, чем одно дерево от-
личается от другого, как зреют 
яблоки и сливы, а здесь они мо-
гут увидеть уникальные вековые 
растения, – отмечает заместитель 
министра культуры Свердлов-
ской области Роман Дорохин. – А 
еще в этом саду, расположенном 
в центре мегаполиса, можно го-
ворить друг с другом, не напря-
гая голос, можно отдохнуть от го-
родской суеты и гордиться тем, 
что мы такой субъект Российской 
Федерации, который сохраняет 
историю.

Сад продолжает жить
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