
 



 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ  

Кострома кинематографическая 

к 100-летию со дня рождения народного артиста М.И. Пуговкина 

 

 

ПРОГРАММА 

 

12.00 – 12.05 Открытие краеведческих чтений.  

 

 

12.05-12.20  «Чухлома – родина  

М.И. Пуговкина»   

Ширяева Марина Ивановна,  

директор МБУК  

Межпоселенческая  библиотека  

Чухломского муниципального  

района Костромской области.  

 

 

12.20-12.35 «Кострома в кино»   

Бугров Александр Александрович, костромской поэт, член союза 

писателей РФ, Лауреат премий Д.С. Лихачева и И.Дедкова   

 

 

12.35-12.50 «Андрей Тарковский и Завражье»   

Махорина Галина Николаевна,  директор  МБУ 

«Межпоселенческая центральная библиотека» Кадыйского 

муниципального  района Костромской области   

 



 

12.50-13.05  

Выступление «Кострома кинематографическая. 50-70-е годы ХХ 

века: по страницам периодических изданий».   

Семенова Любовь Николаевна, заведующая отделом 

библиографии, обработки и каталогизации литературы ОГБУК 

«Костромская областная универсальная научная библиотека»  

 
13.05-13.20   

«Фильмография  М.И.  Пуговкина».  

Белькова Наталия Михайловна, заведующая отделом 

киноискусства ОГБУК «Областной Дом народного творчества 

им. Иосифа Кобзона»  

 
13.20-13.35   

Ресурсы ЦБС  «Кострома кинематографическая»  

 Ростунова Татьяна Анатольевна, главный библиотекарь  

Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина  

 
13.35-13.45   

Подведение итогов чтений. Награждение благодарственными 

письмами.  

 

 

 

 

 



 
 

Краеведческие чтения «Кострома кинематографическая». 

Итоги и материалы. 

8 августа 2023 года в  Центральной городской библиотеке им. А.С. 

Пушкина прошли краеведческие чтения  «Кострома 

кинематографическая», приуроченные к 100-летию со дня 

рождения народного артиста СССР М.И. Пуговкина. 

Костромская земля стала родиной многих талантливых актеров, 

среди которых выделяется имя Михаила Ивановича  Пуговкина. 

Здесь он родился, здесь снимался в своей первой роли в 

экранизации романа Вениамина Каверина «Два капитана». 

Приятно, что в год 100-летнего юбилея любимого актера на Аллее 

Признания в Костроме появился памятный знак с именем 

народного артиста СССР Михаила Ивановича Пуговкина. 



 

Выступлением «Чухлома – Родина М.И. Пуговкина» открыла 

краеведческие чтения Марина Ивановна Ширяева,  директор 

МБУК Межпоселенческая библиотека Чухломского 

муниципального района Костромской области. Марина Ивановна 

рассказала очень интересные и даже неизвестные факты о детстве 

Михаила Пуговкина, основанные на изысканиях краеведов и 

воспоминаниях земляков актёра. Поделилась Марина Ивановна и 

некоторыми загадками из семейного фотоальбома М. Пуговкина, 

рассказала о приезде Михаила Ивановича в гости к чухломичам, об 

организации фестиваля «Чухломская пуговка».  

 



Кострома в разное время покорила многих известных 

кинорежиссеров. На съемочных площадках Костромы работали 

режиссеры с мировым именем (Сергей Герасимов, Сергей 

Бондарчук, Эльдар Рязанов, Никита Михалков, Глеб Панфилов, 

Сергей Соловьев). На киноплёнке  Кострома была и Москвой, и 

Тверью, и Саратовом, и Читой – городские пейзажи, которые 

сохранили старинную архитектуру, часто превращались в 

декорации, как для исторических кинолент, так и современных 

фильмов.  О «Костроме в кино» рассказал всем присутствующим 

Александр Александрович Бугров, костромской поэт, член союза 

писателей Российской Федерации, Лауреат премий Дмитрия 

Сергеевича Лихачева и Игоря Александровича Дедкова. Александр 

Александрович поделился своими воспоминаниями о съемках 

некоторых фильмов в Костроме и рассказал о своих чувствах и 

эмоциях, которые вызывают в нём киноэпизоды о Костроме. 

Именно небольшой фрагмент, запечатлевший наш город, может 

существенно изменить восприятие всего фильма. Для 

иллюстрации выступления были продемонстрированы фрагменты 

фильма «Миннесота». 

 



Начало богатой истории киносъёмок на костромской земле 

положил немой чёрно-белый фильм под названием «Катерина-

душегубка», снятый  режиссером Александром Аркадьевичем 

Аркатовым. Наиболее значимым периодом для Костромы в 

качестве съемочной площадки стали 50-70 года 20 века. 

 

Более подробно об этом периоде, освещенном в периодических 

изданиях, рассказала Любовь Николаевна Семенова, заведующая 

отделом библиографии, обработки и каталогизации литературы 

Костромской областной универсальной научной библиотеки. Тема 

её выступления - «Кострома кинематографическая. 50-70-е годы 

ХХ века: по страницам периодических изданий». 

С «Фильмографией  М.И.  Пуговкина» присутствующих 

познакомила Наталия Михайловна Белькова, заведующая отделом 

киноискусства областного государственного бюджетного 

учреждения культуры «Областной Дом народного творчества им. 

Иосифа Кобзона».     



Заключительное выступление «Ресурсы ЦБС «Кострома 

кинематографическая»» было посвящено деятельности 

муниципальных библиотек города Костромы. О том, как и с 

помощью каких ресурсов в Централизованной библиотечной 

системе города Костромы ведётся работа по приобщению 

читателей к киноискусству и его истории, рассказала Татьяна 

Анатольевна Ростунова, главный библиотекарь  Центральной 

городской библиотеки им. А.С. Пушкина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материалы выступлений  

участников краеведческих чтений  

«Кострома кинематографическая» 
 

Чухлома – Родина Михаила Ивановича Пуговкина 

Ширяева Марина Ивановна, директор МБУК Межпоселенческая  

библиотека Чухломского муниципального района Костромской 

области 

Слайд 1. Чухломский край – родина М.И.Пуговкина 

Слайд 2. Виды Чухломы 

Чухломский край по праву гордится не только своей богатой 

многовековой историей, самобытной красотой нашей природы, (и, 

прежде всего, нашей жемчужиной - уникальным чухломским 

озером), замечательными архитектурными памятниками (среди 

которых известные далеко за пределами района и области 

Авраамиево-Городецкий монастырь, знаменитый Асташевский 

терем, Успенский собор и другие). 

 

Слайд 3. Знаменитые чухломичи  

Но предметом особой гордости чухломичей являются наши 

выдающиеся земляки, составляющие гордость и славу не только 

нашего района и Костромской области, но и всей России. Среди 

них писатель и учёный с мировым именем Александр 

Александрович Зиновьев, русские писатели - классики Алексей 

Феофилактович Писемский и Павел Александрович Катенин, 

известный статистик и географ, инициатор создания русского 

географического общества Константин Иванович Арсеньев 

 



 Слайд 4. Пуговкин 

и, конечно же, народный артист СССР, Михаил Иванович 

Пуговкин. 

   Пуговкин Михаил Иванович. Когда мы слышим это имя, на 

лицах невольно расплывается улыбка. Не зря нашего земляка 

окрестили «королём комедии». В этом жанре полностью 

раскрылся искромётный комедийный талант актёра.  

   Но где же истоки чудесного перевоплощения? Конечно же, в 

детстве, в той среде, откуда родом этот деревенский мальчишка. У 

самого актёра об этом периоде его жизни скупые, а порой самые 

противоречивые воспоминания. Однако коллективными усилиями 

удалось отыскать пусть и небольшие, но правдивые штрихи его 

биографии. Итак...  

   Итогом кропотливых изысканий краеведа из Санкт-Петербурга 

Сергея Миронова (внука чухломички Нины Александровны 

Корегановой) стало составление могучего родословного древа 

семьи Пуганькиных из деревни Шатуново. Здесь в 1743 году 

родился прапредок Михаила Ивановича — Пахомий Иванович, 

сын которого Иван Пахомиевич стал общим предком чухломских 

родов Пуганькиных, Бахваловых и не только. К слову, сейчас в 

Чухломе проживает пятиюродный брат Михаила Ивановича – 

Владимир Валентинович Бахвалов – который, как и Пуговкин, 

является потомком выше упомянутого Ивана Пахомиевича 

Пуганькина. И таких примеров множество, когда родственные 

связи, чаще всего утерянные со временем, открываются именно 

сейчас в год 100-летия великого артиста. 

   Но продолжим далее. В Шатунове продолжали жить ещё пять 

поколений, которые носили фамилию Пуганькины. 

   Есть в биографии артиста и свои загадки. Одна из них касается 

даты рождения Михаила Ивановича. 

  



Слайд 5 Запись о рождении 

   Недавно из государственного архива Костромской области в 

Чухломский районный архив прислали очень любопытный 

документ, а именно, копию записи о рождении детей на 

территории Бушневского волостного исполкома за 1923 год. Вот 

оно – свидетельство о рождении третьего ребёнка в семье 

Пуганькиных – Михаила. Из него следует, что родился мальчик 10 

января 1923 года в деревне Шатуново Чухломского уезда. 

Родители его Иван Михайлович 29-ти лет, лесник Бушневского 

лесхоза и мать Наталья Михайловна 25-ти лет – домохозяйка. О 

рождении в семье третьего ребёнка заявил уполномоченный Павел 

Павлович Петров из деревни Осиновец. 

   Почему появились такие противоречивые данные о дате 

рождения артиста (ведь сам Пуговкин считал, что он родился в 

самый сенокос, 13 июля 2023 года) не совсем понятно. Хотя можно 

предположить следующее: деревня Шатуново, в которой на 

момент начала Первой мировой войны было 23 дома, в которых 

проживали 83 человека, в том числе и семьи трёх братьев 

Пуганькиных: Михаил Иванович с Елизаветой Ивановной (дед и 

бабушка артиста), Сергей Иванович с Татьяной Васильевной и 

Александр Иванович с Анной Даниловной, у которых были свои 

взрослые дети с семьями. 

   В 1935 году, в разгар сенокоса, как раз в июле, в деревне 

случился пожар, который начался по причине замыкания проводки 

в местном маслозаводе. Директор маслозавода Николай 

Николаевич Яковлев был осуждён на 10 лет, так как в результате 

пожара в огне погибла одна из престарелых жительниц деревни, 

сгорели все дома, имущество и документы жителей. 

    А так как сельсовет хотя и назывался Рамешским, но его 

сотрудники занимали одно из зданий в Шатунове, то все 

документы, хранящиеся там с момента образования сельских 



Советов, а именно с 1928 по 1935 гг., сгорели. Поэтому новые 

справки выписывали жителям со слов заявителей. Очевидно, 

родители Миши обратились за новой справкой в Рамешский 

сельсовет. Так появилась новая справка о рождении будущего 

артиста. Если внимательно присмотреться к копии документа о 

рождении, выданного Бушневским волостным исполкомом, то 

можно заметить исправления в дате появления на свет будущего 

артиста, в частности, в месяце и годе рождения. 

   Под тройкой как будто просматривается двойка, хотя с полной 

уверенностью сказать этого нельзя, также не внятно читается и 

слово «января». Возможно, родители регистрировали своего 

третьего ребёнка не сразу в июле, когда он родился, а тогда, когда 

представилась возможность попасть в Бушнево, а именно в январе 

1923 года. Поскольку сделать запись задним числом было нельзя, 

Михаил Иванович получил дату рождения, ближайшую к дате 

регистрации: 10 января 1923 года. В те годы такие случаи не были 

редкостью. Так или иначе, мы празднуем ту дату рождения 

Михаила Ивановича, которую он считал своей, и если Родиной он 

считал деревню Рамешки, а не Шатуново, значит именно эта 

деревня запала ему в душу и запомнилась как самое родное место 

на земле. 

   Это было отступление, продолжим нить нашего повествования 

из жизни артиста. 

Слайд 6 Родители 

   В 1930 году родителей Пуговкина раскулачили, так как его отец 

Иван Михайлович занимался отходничеством, работал в Москве, в 

мясной лавке, зарабатывал хорошие деньги, на которые был 

построен большой добротный дом в Шатунове. Дом этот в 

результате раскулачивания отобрали и передали под сельсовет, 

после чего глава семейства вместе с женой и сыновьями Иваном, 

Федором и младшим Михаилом переехали в Рамешки. Нянькой и 



помощницей в их семье стала Александра Яковлевна Бокова, 

которую Миша называл бабушкой, хотя она и не была 

родственницей Пуганькиным. 

   Документально не удалось подтвердить дату свадьбы родителей 

Пуговкиных –  Ивана Михайловича и Натальи Михайловны, как и 

рождение двух старших братьев. Старожилы говорили, что жену 

себе Пуганькин привёз из Москвы, там же родились дети Иван и 

Фёдор, а Миша уже в Шатунове. С их матерью Натальей 

Михайловной очень дружила Надежда Александровна 

Александрова 1890 года рождения. Она обучала москвичку разной 

крестьянской работе, но говорила, что «косить я её так и научила». 

   Комедийный талант актёра начал проявляться ещё в детстве. 

Семья  Пуговкиных в деревне Рамешки славилась особой 

хлебосольностью. Часто бывало так, что на праздники деревенские 

шли не в местный клуб, а к ним. Тут и застолье, и концерт. 

Коронным номером программы, обычно становилось выступление 

младшенького. Минька пел и лихо отплясывал цыгоночку, барыню 

и полечку так, что изрядно подгулявшая деревенская публика 

иногда в самом прямом смысле падала со смеха. «Быть тебе, 

Минька, артистом» - говорили односельчане. Как показало 

будущее, эти слова оказались пророческими. 

   В сентябре 1932 года Миша пошёл в первый класс. Учителем 

был 30-летний Борис Геннадьевич Самарянов, сын священника 

Троицкой церкви, убеждённый атеист. На этой почве он 

рассорился с отцом и тот уехал из Рамешек. В конце 20-х годов в 

сельском клубе организовали свою самодеятельность. В том числе 

и драматический кружок, силами которого в клубе был поставлен 

спектакль по пьесе Александра Григоровича «Чудо на болоте». 

Слайд 7 Чудо на болоте 

   В этой сатирической пьесе с блеском играл Миша Пуганькин и 

его одноклассница Лиза Воробьёва. Александр Григорович 



написал пьесу ещё в 1923 году и её напечатал журнал «Крокодил» 

в 4-х номерах. А в 1926 году перепечатал другой сатирический 

журнал «Бегемот». Ставили спектакль в Рамешском сельском 

клубе, кто был режиссером - неизвестно, возможно сам Самарянов, 

либо заведующий клубом. Шуму и разговоров местным хватило 

надолго. На сцене установили самодельные декорации, сами 

пошили сценические костюмы. Возможно, ездили со спектаклем и 

в другие клубы. Так что, артистический дебют Миши Пуганькина 

состоялся здесь, на сцене Рамешского клуба. 

   Наверняка спектакль высмеивал кулаков, попов, лентяев и 

тунеядцев. Но узнать о содержании пьесы Григоровича пока не 

удалось. Что касается учителя, то он воспитывал детей в духе 

атеизма. В какой-то религиозный праздник, наверняка в Троицу, 

ребята под руководством учителя ходили по селу с плакатом «Бога 

нет!». Своим ученикам Борис Геннадьевич говорил: «Придёте из 

школы и выбросьте все иконы из дома, никакого Бога нет». Кто-то 

так и сделал и тогда родители пришли в школу и сказали: «Детей 

наших, Борис Геннадьевич, учите, а устоев семейных не трогайте. 

Мы не позволим Вам уничтожать иконы руками наших детей!». 

Кстати, Миша воспитывался в духе православия. Его бабушка 

была церковной старостой, часто брала с собой на службу 

маленького Мишу. Он даже прислуживал священнику на 

церковных службах, подавал кадило, участвовал в крестном ходе 

по  религиозным праздникам.  

Слайд 8 Церковь с. Рамешки 

   Деревенские дети не только учились, они работали летом на 

пришкольном участке. Около школы Борис Геннадьевич разбил 

большой прекрасный сад и огород. Сортовые яблони росли рядами 

до самого леса, кусты смородины, крыжовника, вишни и малины. 

Ребята выращивали даже дыни и арбузы. Как говорят, учитель не 

был плохим человеком, он дал детям крепкие знания, воевал на 



фронтах Великой отечественной войны и ещё долго ходил в школу 

в военной гимнастерке. Умер рано в 1956 году в 53 года от 

тяжелой болезни. 

Слайд 9 Школьное фото №1 

    Со школьных лет Михаила Пуговкина сохранились две 

фотографии. Но лишь на одной из них изображён Миша Пуговкин. 

Смотрим первую фотографию. На ней 12 учеников мальчиков. 

Кружком выдёлен один из них, наверняка первоклассник, и в 

книге воспоминаний самого Михаила Ивановича Пуговкина 

написано, что это он сам, в Рамешской школе в 1935 году. Так ли 

это? Ведь в 1935 году ему уже было 13 лет. И почему тогда на 

фото одни мальчики, тогда как по воспоминаниям одноклассников 

Михаила Пуговкина в классе учились не только мальчики, но и 

девочки. Мальчик выделенный кружком вроде бы похож на 

маленького Мишу Пуговкина.  

Слайд 10 Школьное фото № 2 

Но стоит посмотреть вторую фотографию, как без слов становится 

понятно, где изображён именно он.  

        



Уже в детстве чётко узнаваем его знаменитый нос, которого нет у 

мальчика с первой фотографии. Все-таки, на первой фотографии 

изображён его старший брат Иван, о чем в другой книге-альбоме 

«Наш Михаил Пуговкин» гласит подпись под фото «Старший 

брат Иван. 1930 год. Серапиха», которая  имеется в фондах 

Чухломского краеведческого музея им. А.Ф.Писемского. И это 

правильно. Иван был старшим из братьев Пуганькиных.   

   Вторая фотография очень интересная. В нижнем ряду слева 

девочка в нарядном светлом платье - это Запевалова Клавдия 

Васильевна - одноклассница Михаила Пуговкина, ныне 

жительница Чухломы, участница Великой Отечественной войны, 

которой 4 июня текущего года исполнился 101 год. Клавдия 

Васильевна вспоминает, что маленький Миша был ужасный 

непоседа, всё время что-то придумывал, проказничал, кривлялся, 

был чудный и весёлый, хорошо плясал. В детстве Клавдия 

Васильевна жила в деревне Осиновец, что находилась в двух 

километрах от села Рамешки и она с сёстрами Соколовыми бегала 

в школу мимо дома Пуганькиных. И каждый раз их 

подкарауливали Миша со своим братом и от души валяли в снегу. 

На обратном пути, в отместку хулиганам девчонки кидали снег им 

в крыльцо и убегали. 

   В 1934 году в школе произошло важное событие. Учитель 

объявил, что их школа поедет в Чухлому, чтобы сделать общую 

фотографию. Запрягли лошадь в большую телегу, уселись дружно 

и поехали. По пути взяли учительницу из Серапихи. 

  Наши путешественники приехали в Чухлому и поселились у кого-

то из знакомых Самарянова, в двухэтажном доме, что стоял 

напротив старого автовокзала. Погуляли по городу, возможно, 

посетили музей, а самое главное сделали общее фото в 

Чухломской фотомастерской. Ночью спали вповалку, а утром 

отправились в обратный путь.| 



   Эту фотографию несколько лет назад выложила в Интернет 

Лидия Николаевна Родионова, чья мама Мария Михайловна 

Александрова сохранила это уникальное фото. Она самой 

последней покинула Рамешки в 1979 году, и с тех пор некогда 

богатая, густонаселённая округа совершенно опустела. 

   Семья Пуганькиных покинула наши края в 1936 году. В 

Рамешской школе Миша отучился три класса, а четвёртый 

окончил уже в Серапихской. Его мама сильно заболела, и семья 

перебралась в столицу, где в это время жила сестра Натальи 

Михайловны - Вера. Люди говорили, что старший брат Михаила 

Пуговкина, Иван, ещё в молодости пошёл по кривой дорожке, был 

в местах лишения свободы, а потом и вовсе сгинул. Второй брат, 

Фёдор, 1920 года рождения, пропал без вести на фронте в ноябре 

1941 года. Служил в военно-десантной бригаде в Белоруссии. А 

Михаила Пуговкина впереди ждали большое будущее, 

всенародная слава и любовь. 

   Связь Михаила Ивановича с малой Родиной прервалась на 

долгие годы. И всё же ему удалось посетить родные места спустя 

более 45 лет, после того как семья Пуганькиных покинула родные 

места и переехала в Москву. 

 Слайд 11 Хлеб да соль 

   В марте 1982 года случилось знаменательное событии в жизни 

нашего городка, да и всего Чухломского района - Михаил 

Иванович приехал на Родину в гости к чухломичам. 

   Эта встреча состоялась благодаря инициативе и упорству 

директора киносети, заслуженного работника культуры 

М.П.Егоровой и её верной помощницы - директора кинотеатра 

И.Ф.Рей, которым удалось организовать встречу не только с 

М.Пуговкиным, но и пригласить в чухломскую глубинку в разные 

годы таких актеров как Елена Драпеко, Лев Прыгунов, Олег Белов, 



Маргарита Володина, Инна Макарова, Леонид Каневский, Ольга 

Матешко. 

Слайд 12 Фото у камня  

   Чухлома встретила дорогого гостя морозной погодой. На своей 

малой родине он не был почти 46 лет и очень волновался, как его, 

спустя почти полвека, встретят земляки, вспомнит ли он их, 

признают ли чухломичи в сегодняшнем большом артисте того 

самого паренька Миньку, с которым бегали по рамешским 

дорожкам. 

Слайд 13 «Шестой» 

   Михаил Пуговкин приехал на свою малую родину еще с одной 

миссией – представить вместе с коллегой по киностудии им. 

М.Горького Романом Конбрандтом землякам новую 

художественную картину «Шестой». 

   Маргарита Павловна вспоминает: «Они приехали, наверное, часов 

в 12. А в три часа уже был сеанс. Михаил Пуговкин говорит: «Вы, 

пожалуйста, помогите мне найти утюг. Я говорю: «Сейчас 

найду». А он показывает мне: «Вот этот костюм хороший?». Я 

говорю: «Прекрасный. У нас все актеры выступали кто в 

джинсах, кто в свитере. А Вы такой костюм привезли шикарный» 

Слайд 14 На сцене 

   Первая встреча с земляками была волнительной и напряженной: 

«Узнает ли своих – ведь нужно было впервые и по серьезному 

отчитаться перед чухломичами. За все!»  

 Когда справился с чувствами, Михаил Иванович начал 

рассказывать о себе и своих работах в кино. 

   «Дорогие мои земляки. Обычно все актеры на встречах со 

зрителями начинают свое выступление с биографии. Все вы 

знаете, что я родился здесь, в Чухломском районе, в селе 

Рамешки. Для каждого человека есть два понятия родины: это 

наша Родина – большая страна, и маленькая родина – там, где 



человек родился, где прошло его детство, где все знакомо и близко 

его сердцу. И это моя родина здесь. Я 45 лет не был в Чухломе, и 

мне очень приятно, что наконец-то я смог приехать, что 

исполнилась моя мечта», - обратился к землякам Михаил 

Пуговкин. 

Слайд 15 В фойе кинотеатра 

   А когда в фойе за столиками собрались его земляки, знавшие его 

по Рамешкам и Серапихе: ветераны полей и ферм Е.А.Воробьева, 

М.М.Александрова, А.В.Смирнова, Е.К.Хлебникова и другие, 

рассказам и воспоминаниям не было конца. Вспомнили детские 

игры, шалости, и две березы с рябиной под окошками дома. 

Вспомнили, как по огородам с ребятней шастали, телят на выгоне 

пасли, в ливень с сенокоса бежали, от медведя из малинника 

улепетывали. 

Слайд 16 М.П.Егорова и караси 

   Маргарита Павловна вспоминает: «Хлебосольные чухломичи 

решили удивить Михаила Ивановича фирменным блюдом – 

знаменитыми чухломскими карасями. Только где достать рыбу в 

такое время? 

   «Я приехала в рыбколхоз и говорю: «Знаете, у нас приезжает 

Михаил Иванович Пуговкин, надо его угостить чухломским 

карасем». Была зима. А карась у нас живет только в иле, внизу. 

Ладно, отвечают мне, что-нибудь придумаем. И они зимой лунку 

вырубали, поймали всего трех карасей. Зажарили карася 

целикового в сметане. Принесли Михаилу Ивановичу рыбу на 

подносе. Он и говорит: «Как вкусно. Такого карася я еще не ел». 

Мы были очень довольны, что угостили нашего знаменитого 

земляка чухломским карасем», - вспоминала первый директор 

кинотеатра «Экран» Ирина Филимоновна Рей. 

Слайд 17 Табличка на церкви 



   На следующее утро Михаил Пуговкин приехал в Серапиху. 

Очевидцы тех событий говорят, что он хотел попасть в родные 

Рамешки, но в снежную пору добраться до села на транспорте так 

и не удалось. Михаил Иванович лишь взглядом окинул милые 

сердцу места. 

   В доме дальнего родственника артиста Серафима Птицына 

состоялась встреча с земляками, знавшими его в детстве. 

   «На столе кипел самовар, стояли угощения к чаю. Дом был 

заполнен (жили Птицыны в очень тесном домике). Из главной 

комнаты мы убрали все лишние вещи, сложив их на кровать за 

перегородкой. Когда появился Михаил Пуговкин, раздевшись, он не 

спросил, куда можно повесить пальто. Неожиданно для всех 

откинул занавеску и очутился там, где разместили все вещи, 

вынесенные из первой комнаты. Хозяева смутились, а артист 

вышел оттуда с пустыми руками и спокойно сказал: «Вот так в 

деревне-то и живём!», - поделилась воспоминанием Нина 

Голубева.  

Слайд 18 Хлеб-соль Серапиха 

   У входа в здание сельсовета с. Серапиха земляки встретили 

долгожданного гостя хлебом – солью. Преподнесли Пуговкину и 

необычный подарок - «Ключ от села Серапиха». Эксклюзивный 

экспонат за ночь изготовил из цветной латуни и дерева местный 

умелец Володя Дружинин. 

Слайд 19 Встреча в сельсовете 

   Кабинет председателя заполнили животноводы, механизаторы, 

специалисты совхоза «Чухломский», пришли пенсионеры, 

придвинулись к самому столу школьники восьмилетки. 

   За чашкой чая Михаил Иванович рассказал о себе, работе, 

творческих планах, ответил на вопросы своих поклонников. И 

подарил землякам свою фотографию. 



   «Серафим Иванович по просьбе Михаила Ивановича написал 

письмо в Москву с приветами и деревенскими новостями для 

матери артиста, которая тогда ещё была жива. Вечером 

специальным рейсом все желающие жители Серапихи были 

доставлены в Чухлому в кинотеатр. Здесь состоялась творческая 

встреча с Пуговкиным», - вспоминала Нина Голубева. 

   За два дня на показах и творческих встречах с Михаилом 

Пуговкиным в кинотеатре «Экран» побывали более 2 тысяч 

чухломичей. Надо ли говорить, что билеты были раскуплены 

моментально и задолго до знаковых событий. И все те, кто помнил 

своего известного земляка совсем маленьким, а ныне пришел на 

встречу с любимым актером, в один голос говорили: «Как был 

простой, так и остался простой, настоящий, наш». 

Слайд 20 Фестиваль 

   Михаил Иванович планировал посетить Чухлому ещё раз, но 

обстоятельства не позволили  осуществить эту задумку. Но 

чухломичи помнят и чтят своего знаменитого земляка. Его памяти 

посвящена мемориальная доска на здании Чухломского ДК и 

краеведческого музея в центре города. С 2017 года ежегодно в 

июле Чухлома собирает гостей из разных уголков нашей 

необъятной родины на фестиваль «Чухломская пуговка», который 

с каждым годом набирает свою известность. Городскому 

кинотеатру присвоено имя М.И. Пуговкина, в его стенах 

разместился музей нашего прославленного земляка. 

 

 

 

 

 

Презентация 

«Чухломской край 

- родина  

М.И. Пуговкина» 



Кострома в кино или…  

В сотой серии всё и узнаем 

Бугров Александр Александрович, костромской поэт, член союза 

писателей РФ, Лауреат премий Д.С. Лихачева и И.Дедкова 
 

Есть известное выражение «дежа вю», когда человеку кажется, что 

он уже видел и переживал то, что происходит с ним в настоящем. 

Есть и менее известное выражение – «преске вю» – «почти 

увиденное». С этим феноменом люди сталкиваются часто, а 

внимание на него обращают редко. Мы видим, но разве всё? 

Иногда обращаешь внимание на привычное и радуешься, что ещё 

способен удивляться. 

Смотрел вполглаза по телевизору фильм «Миннесота» 

(российский, 2009 года). Сценарист – Миндадзе, режиссёр – 

Прошкин; фильм, что называется, средний, но смотреть можно. И 

вдруг… мелькнули наши Костромские ряды, и герои фильма (два 

брата – хоккеиста, которых играют Сергей Горобченко и Антон 

Пампушный) выбежали на Молочную Гору (чего-то они не 

поделили в мутноватом семейно-социальном конфликте). Мне 

никакого дела до их разборок не было, я на Кострому смотрел.  

 

           



Они пробежали по Молочной Горе один раз, другой, третий… 

четыре раза они пробежали по Молочной Горе! Не верите – сами 

посмотрите, в Интернете теперь любой фильм найдёшь. Конечно, 

тот, кто не живёт в Костроме – не заметит, что они четыре раза по 

одному и тому же месту пробежали – ракурсы-то разные! Зато 

Кострома та же самая. Впрочем, самое интересное ожидало 

впереди. Преодолев, наконец, Молочную Гору, и миновав 

Московскую Заставу, киногерои выбежали прямиком… на мост 

через Костромку! Бег прекратился, разборка продолжалась, но вид 

Костромы, снятой со стороны Ипатия, явно доминировал в кадре. 

Посмотрев (и пересмотрев) этот эпизод несколько раз, я и ощутил 

чувство «преске вю». Кострома была узнаваемой и в то же время 

другой, не самой собой… А ещё оказывалось, что и за кадром (или 

всё-таки в кадре, вот прямо тут, на экране?) оставалась невидимая, 

но точно существующая часть костромского индустриального 

пейзажа. 

Другая грань неузнаваемой и привычной Костромы – бывшие 

кинотеатры. «Дружба» стала магазином, «Волга» – тоже, 

«Орлёнок» превратился в двухэтажное кафе, «Россия» и 

«Художественный» поменяли имена – «Арс» и «Пале» звучит, 

ясное дело, креативнее, и функционируют они в куда более 

современном режиме. Заходя в магазин «Высшая лига» (бывший 

кинотеатр «Дружба»), не могу забыть прежней обстановки. Там, 

где теперь винный отдел, был буфет, а на стене отдела «Овощи-

фрукты» висели большие фотографии артистов. Я даже стихи 

написал: 

  

Смотришь фильм про очередь в кассу 

Каждый день. И думаешь: это 

Современность корчит гримасы 

В сотой серии без сюжета. 



  

Так и живём: преображённую реальность видим в кино, а обычное 

посещение магазина превращается в сериал. 

Ещё учеником младших классов посмотрел я фильм 

«Таинственный монах». Как он мне тогда понравился! Несколько 

раз я его смотрел, один раз даже в кинотеатре «Октябрьский», в 

котором за всю-то жизнь был меньше чем на десятке сеансов. В 

этом фильме Кострома тоже трансформировалась. Действие 

происходило в 1920 году, но и тогда, и теперь я вижу в кадре 

родную Кострому шестидесятых, Кострому моего детства. 

Взрослым человеком пересмотрел я этого «Таинственного монаха» 

– испытал полное разочарование, показалось очень слабо. А вот 

Кострома двадцатых годов слилась с Костромой шестидесятых. 

Герои фильма были одеты так, как ходили в двадцатом, а город 

одеть не удалось, и слава Богу! С каланчи снят внутренний дворик 

пожарной части. Тогда туда не пускали, и я впервые увидел эту 

недоступную ранее центральную часть города. А ещё один из 

героев фильма – красный смельчак – прямо с боевого коня 

впрыгивал на балкончик, до сих пор существующий и 

расположенный по адресу Советская, 3. 

 

Вспоминаются и другие фильмы: «Звёзды и солдаты», «Пыль под 

солнцем». В них – чужая для меня Кострома, почти не увиденная. 

А вот фильм «Преступление» 1976 года дорог мне несколькими 

секундами реального и одновременно киношного времени. В 

конце первой серии мы видим угол парка культуры и отдыха 

имени Ленина. Фильм в кинотеатре «Художественный» я смотрел 

в сентябре семьдесят шестого, и Кострома, показанная на экране, 

один к одному совпадала с Костромой реальной! На следующий 

день я специально пришёл в центральный парк и убедился: кино и 

реальная действительность были, что называется, идентичны друг 



другу. А ведь фильму к тому моменту был уже год или даже два! 

Но Кострома осталась той же, и осень тоже. 

 

Вот и получается, что, просматривая (и пересматривая) старые 

фильмы, можно вернуться домой, не выходя из дома. 

Ностальгическая эйфория проходит, а память о ней остаётся. 

И кажется, что ещё ничего не упущено. Понимаешь, что и сам 

способен стать лучше (не очень понятно, как, но точно способен). 

И радуешься тому, что всё ещё возможно. Спасибо кино за 

оптическую иллюзию, которая странным образом становится 

реальностью, пусть и всего лишь эмоциональной. 

  

Александр Бугров 

 

 

 

 

Кострома кинематографическая. 50-70-е годы ХХ века: по 

страницам периодических изданий" 

Семенова Любовь Николаевна, заведующая отделом 

библиографии, обработки и каталогизации литературы 

Костромской областной универсальной научной библиотеки 

Кострома – один из старейших городов России. Типичный 

поволжский провинциальный город был и остается настоящей 

декорацией для съемок многих известных и любимых фильмов. 

Видеофрагмент фильма 

"Миннесота" 



Костромская кинематографическая тема многогранна и 

многопланова. Как правило, внимание акцентируется на том, что в 

Костроме снимались многие известные и любимые с детства 

картины советской эпохи (по некоторым подсчетам, Кострома 

прямо либо косвенно фигурирует более чем в сотне кинолент). 

Помимо того, в областной столице и других регионах края 

снималось (и снимается) изрядное количество полнометражных 

фильмов и телесериалов современной эпохи. Сегодня я хочу 

познакомить вас с костромским кинематографом 50-70-х годов 

прошлого столетия. Мы обратимся к публикациям областных газет 

этого периода, рассказывающих о киносъемках. 

      
Киноэпоха этого периода началась в Костроме в 1952 году, когда 

на экраны страны вышел цветной художественный фильм 

«Ревизор», поставленный на «Мосфильме» по бессмертной 

комедии Н.В. Гоголя. Кострому в образах бессмертных 

гоголевских персонажей посетили Юрий Толубеев, Игорь 

Горбачёв, Михаил Яншин и другие знаменитые артисты того 

времени. Зритель может узнать в кадрах фильма Рыбные ряды, 

Молочную гору, улицу Энгельса (бывшую Покровскую). А дом 

Городничего сыграл деревянный особняк с шестью колоннами, 



который был построен ещё в 1820-е годы. Задумав экранизацию 

«Ревизора», режиссер Владимир Петров не смог отступить от 

театральных традиций этого произведения. Совсем немного 

костромского в этом фильме, но с легкой руки В. Петрова с тех 

пор к Костроме как объекту натурных съемок, воспроизводящих 

старину, стали обращаться и другие кинематографисты. 

Уже через два года, в 1954 году в Костроме были сняты две 

киноленты по произведениям А. П. Чехова. «Анна на шее», 

поставленная режиссером Исидором Анненским. Удивительно 

солнечная, весенняя атмосфера «Анны на шее» создана не только 

мастерством режиссера, но и блестящими актерскими работами. 

Михаил Жаров, Алексей Грибов, Владимир Владиславский. И, 

конечно, среди них бриллиантом блистает молодая Алла 

Ларионова. Сцены снимались на улице Кооперации (бывшая 

Дебринская), у церкви Воскресения на Дебре, в центре, у Торговых 

рядов. Кстати, фильм «Анна на шее» стал лидером проката 1954 

года, собрав почти 32 млн. зрителей и получил приз «Золотая 

оливковая ветвь» на Международном кинофестивале в Италии. 

Еще одна удачная экранизация А. П. Чехова – короткометражная 

картина «Переполох», режиссеров Василия Ордынского и Якова 

Сегеля. Вот что писал в «Северной правде» за 14 июля 1954 года 

журналист М. Черкасский: «…Артисты неплохо справились со 

своими ролями. Особенно хочется отметить игру молодежи. Роль 

гувернантки Машеньки просто и тепло исполняет Нина 

Меньшова… Хочется также отметить отличную работу молодого 

оператора В. Шумского снявшего фильм в мягких, задушевных 

тонах» [25]. 

Газета «Северная правда» за 10 августа 1955 года так описывает 

съемки режиссером Константином Юдиным фильма «На 

подмостках сцены» по водевилю Д. Ленского «Лев Гурыч 

Синичкин»: «Целый месяц внимание костромичей привлекают 



проходящие в городе съемки кинофильма «На подмостках сцены». 

То в одной то в другой части города можно встретить необычные 

картины: перед любопытными взорами многочисленных зрителей 

воскресает жизнь старого русского купеческого городка начала 

XIX века» [23]. В картине много костромских реалий, но главное 

внимание уделено, конечно, Костроме театральной: в кадре мы 

видим бывшую Павловскую улицу и расположенный на ней 

драматический театр. В фильме Константина Юдина снялись 

маститые Василий Меркурьев и Юрий Любимов, одну из своих 

первых ролей в кино сыграл молодой Юрий Яковлев (Чахоткин). 

Начиная с 60-х годов Кострома все чаще и чаще попадает на 

экраны страны. Много внимание костромские журналисты 

уделили съемкам фильма «Вступление», который поставил в 1962 

году на «Мосфильме» режиссер Игорь Таланкин по сценарию 

Веры Пановой. В Костроме снимались эпизоды, связанные с 

эвакуацией ленинградцев в 1941 году. Игорь Дедков, работавший в 

то время в газете «Северная правда» встретился с режиссером и 

побеседовал с ним. Запись этой беседы опубликована в «Северной 

правде» от 23 сентября 1962 года [7]. Этому же фильму посвящены 

публикации: «Снимается в Костроме» («Волжская новь». 1962. 16 

сентября), «У нас в гостях» (Северная правда. 1962. 14 октября) и 

более поздняя публикация «Фильм снят в Костроме» (Северная 

правда. 1965. 25 апреля). 

Публикация «Северной правды» 1965 года «Фильм снимается в 

Костроме» посвящена съемкам эпизодов фильма «Женщины». 

Фильм стал дебютом режиссера Павла Любимова по повести 

начинающего литератора Ирины Велембовской (сценарист - 

кинодраматург Борис Метальников). Основные съемки фильма 

прошли в Ярославле. 

1966 год – в Костроме проходят съемки фильма «Дневные звезды» 

(режиссер Игорь Таланкин) по книге Ольги Берггольц. В главной 



роли – Алла Демидова. Этому событию посвящены публикации 

газет «Молодой ленинец» от 10 июля и «Северной Правды» от 17 

июля. 

В этом же году «Северная правда» за 30 августа рассказывает о 

съемках режиссером Резо Асадзе» фильма «Четыре страницы 

одной молодой жизни». «Это простая история о добром, хорошем 

парне» - как говорит сам режиссер [18]. 

В 1967 году в Костроме и ее окрестностях был снят совместный 

советско-венгерский фильм «Звезды и солдаты» (в венгерском 

прокате «Красные и белые»). Главный режиссер – Миклош Янчо. 

Фильм рассказывает об участии венгерских коммунистов в 

гражданской войне. Съемкам фильма посвящены публикации: А. 

Николаева «Звезды и солдаты» (Северная правда. 1967. 4 июня), 

«Солдаты и звезды Миклоша Янчо» (Молодой ленинец. 1967. 27 

августа), К. Вербицкого «Кёсенём – спасибо!» (Молодой ленинец. 

1967. 23 июня). 

В этом же году на экраны выходит фильм режиссера Аркадия 

Кольцатова «Таинственный монах» (рабочее название – «Белые 

монахи»). Фильм снят по сценарию Алексея Нагорного и Гелия 

Рябова и посвящен советским чекистам. Натурные съемки 

проводились в районе Ипатьевского монастыря, проспекта 

Текстильщиков, на Советской площади и районе ипподрома. В 

массовых сценах снимались учащиеся техникума советской 

торговли. Из известных артистов в фильме снимался Евгений 

Жариков. Этому событию посвящены публикации: Е. Голубева 

«Фильм о чекистах» (Северная правда. 1967. 9 сентября) и 

интервью С. Кромушиной с главным режиссером «Очень хочется 

сделать хороший фильм» (Молодой ленинец. 1967.13 сентября). 

Но особенно урожайным на съемки фильмов стал 1968 год. В этот 

год одновременно проводились съемки четырех фильмов. 

Режиссер Петр Кадочников проводил в Островском съемки 



фильма-сказки «Снегурочка». Для фильма специально построили 

деревушку Берендеевка. Данному событию посвящены 

публикации: «Снегурочка рождается в Щелыкове» (Северная 

правда. 1968. 25 мая) и В. Кремнев «В гостях у Берендея» 

(Северная правда. 1968. 17 августа). 

Наш земляк – драматург Виктор Розов поставил условие перед 

создателями фильма «В день свадьбы», созданного по его 

одноименной пьесе, что натурные съемки фильма будут проведены 

в Костроме. Режиссер фильма Вадим Михайлов так и сделал – 

съемки фильма провели в Костроме. В фильме можно увидеть 

один из третьяковских домов под номером 24 по улице 

Симановского, вид Костромы из Заволжья, дворик в деревне 

Байдарка (теперь улица Дровяная). Съемки фильма освещены в 

материалах газет «Северная правда» за 28 июля 1968 года и 

«Молодой ленинец» за 29 июля 1969 года. 

В этом же году в Макарьевском районе снимаются эпизоды 

фильма «Король манежа» (режиссер – Юрий Чулюкин). 

Публикация А. Останина «Гоша плюс Маша» (Северная правда. 

1968. 12 октября) рассказывает об удивительной «артистке» 

медведице Маше. 

Четвертым фильмом этого года стал фильм «Далеко от войны» 

(постановщик – Валентин Виноградов). Исполнителем главной 

роли стал Олег Янковский. В прокат фильм вышел под названием 

«Жди меня, Анна». Публикация П. Аркадьева «Рождения фильма» 

(Молодой ленинец. 1968. 14 декабря) посвящена этому событию. 

В 70-е годы ХХ века Кострома остается привлекательным для 

кинематографистов городом. Так в 1971 году у нас снимаются 

фильмы: «Счастье Анны» («Ленфильм», режиссер-постановщик 

Ю. Рогов, по сценарию Сойкина). В фильме рассказывается о 

трудных годах становления Советской власти в деревне; в с. 



Красногорье Макарьевского района режиссер Осепьян снимал 

фильм под условным названием «На Ивановом катере». 

6 марта 1971 года в «Северной правде» вышла статья «Егор 

Булычов в Костроме». Режиссер Сергей Соловьев сказал о выборе 

Костромы в качестве места съемок ленты так: «Нам очень важно 

иметь в картине непосредственное ощущение волжского города, – 

сказал Сергей Александрович.  Даже больше – в пьесе Горького 

прямо указана Кострома. Выбирая натуру, мы объездили многие 

города средней России. У нас даже были колебания: стоит ли 

следовать ремарке Горького и снимать именно в Костроме. Но 

когда приехали после натурных съемок в Москву и стали 

разбирать фотографии старых городов – Владимира, Суздаля, то 

почувствовали, что Кострома совпадает и с духом, и с 

настроением, заключенными в горьковской пьесе…Знать, недаром 

Егор Булычов был костромским купцом» [15]. 

В 1972 году был снят фильм «Вот моя деревня». О его съемках в 

своей статье «Первые кадры» рассказал А. Пржиалковский 

(Северная правда. 1972. 10 февраля). 

Для фильма «Пыль под солнцем» Кострома изобразила из себя 

родину Ленина – Симбирск, где произошел контрреволюционный 

мятеж, а актер Петр Вельяминов впервые в своей карьере сыграл 

отрицательного героя. Фильм снимал в 1977 году литовский 

режиссер Марионас Гедрис. 

Много еще замечательных фильмов было снято в Костроме и в те 

годы и позже. И в настоящее время наш город остается 

привлекательным для современного кинематографа. 
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страницам периодических 

изданий" 



Фильмография  Михаила Ивановича  Пуговкина 

Белькова Наталия Михайловна, заведующая отделом 

киноискусства ОГБУК «Областной Дом народного творчества 

им. Иосифа Кобзона» 

В 2023 году  мы отмечаем 100-летие нашего земляка известного и 

всеми любимого актера Михаила Пуговкина! 

Михаил Пуговкин - советский и российский актёр театра и кино, 

народный артист СССР. Он ассоциируется у публики с десятками 

прекрасных ролей, а все, потому что с детства Мишу манил театр. 

Когда будущему актёру исполнилось тринадцать лет, его матери 

потребовалось длительное лечение, и семья переехала к 

родственникам в Москву. Прибавив себе два года, Пуговкин 

устроился на Московский тормозной завод учеником 

электромонтёра, а после работы ходил в драмкружок при местном 

клубе. Именно там началась его счастливая актёрская судьба. 

Однажды на спектакль драмкружка попал главный режиссёр 

Московского драматического театра — была такая практика: 

искать таланты среди любительских коллективов. Он заметил 

молодого человека и пригласил попробовать себя на сцене 

профессионального театра. Так Михаил оказался артистом 

вспомогательного состава театра на Сретенке. Почти сразу же им 

заинтересовался режиссёр Григорий Рошаль, увидевший в 

молодом актёре харизму разудалого купца и пригласивший в свой 

фильм «Дело Артамоновых» на маленькую роль Степаши 

Барского. Съёмки эпизода закончились 22 июня 1941 года, а через 

два дня актёр ушёл на фронт добровольцем. 

Служил тогда еще Пуговкин разведчиком в стрелковом полку, без 

единой царапины прошёл тяжёлые бои под Смоленском, а в 1942 

году был ранен в ногу под Ворошиловградом. Ранение было 

серьёзным — началась гангрена и встал вопрос об ампутации. Ему 



удалось уговорить хирургов полевого госпиталя попытаться 

спасти ногу: «Я же артист! Как же я работать буду!». Ампутации 

удалось избежать, но на фронт он больше не вернулся — его сразу 

комиссовали. 

В 1943 году Михаил Пуговкин вернулся в московский театр и 

поступил в Школу-студию при МХАТе. На экзаменах он читал 

лиричное произведение — пушкинскую «Ночь», однако приёмную 

комиссию его серьёзное исполнение очень веселило… Во время 

учёбы Пуговкин снимался в кино — с его участием вышли 

фильмы «Кутузов», «Свадьба» и «В шесть часов вечера после 

войны». Учёба давалась тяжело — сказывалось отсутствие 

образования. На втором курсе актёр «завалил» сессию — не сдал 

зачёты по марксизму, истории и французскому языку. За 

неуспеваемость был отчислен и отправился на службу в танковое 

училище, где стал ответственным за самодеятельность. Во МХАТе 

это засчитали за экзамены, и через год Пуговкин продолжил учёбу. 

В 50-х годах Пуговкин стал популярным актёром — он работал в 

Ленкоме и активно снимался в кино. Он очень часто появлялся на 

экранах в эпизодических и второплановых ролях, например, в 

массовке знаменитых «Кубанских казаков», но узнаваемость к 

нему пришла в 1955-м году после фильма «Солдат Иван Бровкин». 

За десять лет вышло более двадцати фильмов с его участием, и 

актёр понял, что совмещать театр и кино без ущерба у него не 

получится. Пуговкин принял решение оставить сцену ради экрана. 

После увольнения из театра, Пуговкин был штатным актёром 

сначала студии «Мосфильм», а потом — киностудии им. Горького. 

После фильма «Солдат Иван Бровкин» к нему пришел настоящий 

успех. Не менее успешными оказались киноленты «Девчата». Все 

помнят фразу «Долго не сидите, общежития в этом году не 

предвидится». Эта фраза прозвучала в кинофильме «Девчата», 

в котором Михаил Пуговкин играл роль завхоза. Фразу придумал 



сам Пуговкин. Лютый январь, который должен был стоять 

на улице по сценарию, снимали в июне под Ржевом. Настоящая 

зима получилась благодаря хорошо задекорированной площадке: 

вокруг лежал искусственный снег, а все актеры ходили в шапках 

и полушубках, умирая от жары.  

Кино захватило его полностью — режиссёры бились за то, чтобы 

он снялся в их фильме. Но при этом почти никто не предлагал 

главных ролей. Зрители обожали его Яшку-артиллериста из 

«Свадьбы в Малиновке», Шельменко из «Шельменко-денщика» и 

других героев, а сам актёр считал самым счастливым творческим 

периодом работу с Леонидом Гайдаем — он снялся в шести его 

фильмах подряд. 

 

             



Началось все с того, что Гайдай пригласил его на пробы в фильм 

«Операция Ы, и другие приключения Шурика». Только что вышел 

детектив «Дело «Пёстрых», где Пуговкин сыграл вора, поэтому 

предполагалось, что он сыграет хулигана Верзилу. Но когда 

директор «Мосфильма» Иван Пырьев увидел пробы, то сказал, что 

это не просто хулиган, а настоящий уголовник! Верзилу отдали 

Алексею Смирнову, а Пуговкин сыграл строгого прораба. 

Впоследствии Гайдай приглашал актёра так: «Я вам дам сценарий, 

а вы скажете, кого хотите играть!». 

Когда Гайдай взялся за «Двенадцать стульев», то опять просто 

прислал Пуговкину сценарий. Актёру такой подход не нравился, и 

на этот раз он отказался читать, пока режиссёр не скажет, в какой 

роли его видит сам. Так Пуговкин и стал отцом Фёдором. На 

съёмочной площадке его нарядили в настоящую церковную рясу и 

надели крест. Актёр почувствовал себя неуютно и пошёл к 

режиссёру: «Я человек верующий, у меня даже похолодела 

спина…». На что Гайдай ответил, что он тоже верующий, поэтому 

«давайте перекрестимся и начнём снимать». Самой сложной 

оказалась сцена с разрубанием стульев топором — стулья 

оказались очень прочными и Пуговкин шесть часов рубил их на 

берегу штормящего моря. На этой сцене его продуло так, что актёр 

несколько месяцев потом болел. 

Съёмки комедии «Спортлото-82» тоже не обошлись без 

происшествий. Михаил Пуговкин ездил на съёмки с любимым 

литровым бидоном и кипятильником, и однажды он вскипятил 

воду и случайно вывернул весь бидон на себя. Съёмки остановили 

на три недели — именно столько актёр лежал в больнице. После 

выписки он приходил на съёмки забинтованным и поначалу не мог 

даже повернуться. Фильм «Спортлото-82» стал последним 

совместным фильмом Пуговкина и Гайдая. 



Актёр с удовольствием снимался у режиссера Александра Роу — 

сказочные герои вообще занимали отдельное место в его 

фильмографии. Он сыграл царей в фильмах «Огонь, вода и… 

медные трубы», «На златом крыльце сидели» и «Варвара-краса, 

длинная коса», Атамана в «Золотых рогах», Воеводу в «Финисте 

— Ясном Соколе». Роу очень сожалел, что они встретились только 

1969 году — он был готов давать ему роли в каждом фильме, но 

успел снять только в четырёх. Режиссёр считал, что для любого 

сказочного персонажа необходимо богатое чувство юмора, а у 

Пуговкина оно было прекрасным. 

Активно сниматься в кино Михаил Пуговкин закончил в 90-е годы, 

но тогда это была обычная ситуация для многих актёров. Ему 

предложили несколько сценариев, он по финансовым 

соображениям согласился сняться в паре фильмов, но 

удовольствия от съёмок не получил. Самым ярким проектом с его 

участием стали «Старые песни о главном», которые на время 

возродили эпоху советского кино и дали возможность Михаилу 

Пуговкину ещё раз сыграть одного из своих самых ярких 

персонажей — режиссёра Якина. 

В 1991 году актёр переехал в Ялту, где основал Центр Михаила 

Пуговкина. В Центре проходили кинопоказы и встречи местных 

жителей не только с самим Пуговкиным, но и с его друзьями-

актёрами. 

Михаил Пуговкин считал себя счастливым человеком и очень 

любил жизнь, своих родных и друзей, своих зрителей. И они 

отвечали ему взаимностью! В одном из интервью он говорил: «Я 

со своими зрителями, почитателями дружу, стараюсь их не 

огорчать. 

На малой родине актера в Костромской области в городе Чухлома 

уже несколько лет проводят фестиваль имени своего земляка 

«Чухломская пуговка». Там и музей с костюмами и личными 



вещами, и самый необычный памятник артисту в виде 

трехметровой пуговицы. 

 
Мы гордимся свои земляком, и очень рады, что проходят данные 

мероприятия не только на Костромской земле, а во всей России! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

«Фильмография  

Михаила Ивановича  

Пуговкина» 



Андрей Тарковский и Завражье 

Махорина Галина Николаевна, директор  МБУ 

«Межпоселенческая центральная библиотека» Кадыйского 

муниципального  района Костромской области 

 

Издавна славилась Костромская 

земля своими знаменитыми 

людьми: меценатами, 

книгоиздателями, 

мореплавателями, писателями, 

музыкантами, 

исследователями… 

Еще одна отрасль, которую 

прославили наши земляки – это 

киноискусство. Знаменитый 

Андрей Тарковский – уроженец 

нашего Кадыйского края, который родился 4 апреля 1932 года в 

с.Завражье, тоже является человеком, прославившим наш регион. 

«Появление первенца в семье Тарковских оказалось немного 

раньше срока и прожил он здесь, в доме у бабушки Веры 

Николаевны и её второго мужа, уважаемого хирурга Николая 

Матвеевича Петрова, который и принимал роды прямо на 

обеденном столе, всего несколько месяцев своей жизни.» 

 

Именно это место стало 

началом его жизни и не 

могло не повлиять  в 

дальнейшем  на духовное 

содержание его 

творческих работ.  



Завражье неоднократно переходило из состава Ивановской 

области в состав Костромской губернии  и обратно.  Имя Андрея 

Тарковского до сих пор   прославляет оба региона. 

 Мы гордимся, что наши замечательные места, наша Кадыйская 

земля, связаны с именем гениального кинорежиссера. 

 

Андрей Тарковский родился 

в семье русского поэта 

Арсения Тарковского. Мать, 

Мария Ивановна, являлась 

выпускницей Литературного 

института. 

 Кроме Андрея у его 

родителей родилась дочь 

Марина. Ему предстояло 

стать одним из самых 

заметных и необычных 

режиссёров в советском 

кинематографе. 

Через несколько лет после 

рождения Андрея семья 

Тарковских обосновалась 

в Москве. Когда мальчику едва исполнилось 3 года, отец ушел из 

семьи к другой женщине. 

 

В результате матери пришлось одной заботиться о детях. В семье 

часто не хватало самого необходимого. В начале Великой 

Отечественной войны (1941-1945) Тарковский вместе с мамой и 

сестрой переехал в Юрьевец, где жили их родственники. 



Жизнь в 

Юрьевце, 

который 

находился 

через Волгу от 

Завражья, 

оставила 

значимый след 

в биографии 

Андрея 

Тарковского. 

Позже эти впечатления будут отображены им в фильме «Зеркало». 

 

Андрей Арсеньевич стал заниматься кинематографом достаточно 

поздно. Сначала, в начале пятидесятых, он окончил Московский 

институт востоковедения, потом в 1952-1953 годах трудился во 

ВНИИ цветных металлов и золота, ездил с геологами в 

экспедиции. 

В 1960 г. Тарковский с красным дипломом окончил ВГИК (там он 

посещал мастерскую Михаила Рома). К тому времени у него уже 

сформировалось свое видение кинематографа. В его фильмах 

показывались страдания и надежды людей, взявших на себя бремя 

нравственной ответственности за все человечество. 

 Уже дипломная работа выпускника - короткометражка «Каток и 

скрипка» завоевала главный приз на Нью-Йоркском 

кинофестивале студенческих фильмов 1961 года. 

Первой же своей полнометражной картиной «Иваново детство», 

поставленной по мотивам рассказа В. Богомолова «Иван», 

Тарковский обеспечил себе известность и получил призы 

множества кинофестивалей, в частности престижного «Золотого 

льва святого Марка» на Венецианском фестивале. 



В 1971 году на экраны вышел фильм «Андрей Рублёв». Не 

единожды этот фильм включали в список ста лучших работ в 

истории кинематографа. После «Андрея Рублева» Тарковский 

сделал экранизации фантастических романов Станислава Лема 

«Солярис». Спустя пару лет Андрей Тарковский снял ленту 

«Зеркало», в которой присутствовало немало эпизодов из его 

биографии. Главная роль досталась Маргарите Тереховой. 

В 1979 г. состоялась премьера «Сталкера», снятого по мотивам 

произведения братьев Стругацких «Пикник на обочине». Стоит 

заметить, что первый вариант этой драмы-притчи погиб по 

техническим причинам. В итоге, режиссеру пришлось трижды 

переснимать материал. 

 

Характерно, что каждое из этих произведений режиссёр 

перекладывал на свой лад, осмысливал по-новому. 

В 1982 году он отправился в Италию снимать ленту об 

умирающем от ностальгии русском поэте. Лента так и 

называлась «Ностальгия». Переезд за границу был вынужденным, 

поскольку Тарковскому мешали работать как чиновники, так и 

коллеги по цеху. 



Последний же фильм Андрея Тарковского – 

«Жертвоприношение» был также снят за границей, в Швеции. 

29 декабря 1989 года талантливейший русский кинорежиссёр 

умер от рака и был погребён в Париже на Русском кладбище 

Сен-Женевьев-де-Буа.  

«В потрясающе 

красивом месте 

среди 

белоствольных 

берез на берегу 

слияния трех рек, в 

удалении от 

городов и 

оживленных трасс 

в небольшом 

деревянном доме 

бережно и сердечно хранят память о явлении мирового масштаба в 

отечественном кинематографе – режиссере Андрее Арсеньевиче 

Тарковском.» 

 В самой глубинке России, в старинном русском селе, был открыт 

 «Историко-культурный музей с. Завражье Костромской области», 

музейное собрание которого представляет собой историю жизни 

двух великих людей XX века, чьи судьбы тесно переплетены с 

завражной землей – А.А. Тарковского и П.А. Флоренского.» 

Инициаторами создания музея были Галина Александровна 

Голубева  краевед, учитель истории, директор Завражной  школы и 

сестра режиссера Марина Арсеньевна Тарковская. 

В 1989 году Галине Александровне подарили книгу М. А. 

Тарковской «О  Тарковском», из которой ей стало известно, что 

 кинорежиссёр родился в нашем селе, в 2-х этажном доме, в 



котором  врач Николай Матвеевич Петров снимал комнаты на 

втором этаже.  

 Начались  поиски  дома, но такового в с. Завражье не было 

найдено.  

Дело в том, что в середине 1950-х гг., в связи со строительством 

Горьковской ГЭС, было затоплено много сел и деревень.  Не 

избежало этой участи и Завражье. Ушла под воду та его часть, где 

родился Андрей Тарковский. Дом, в котором он появился на свет, 

чудом уцелел. Второй этаж этого дома в годы затопления было 

решено поднять наверх.  

Галина Александровна обратилась к областным властям, в 

министерство культуры,  и в  1993 г. получила разрешение от 

администрации области на реставрацию дома.  После  подготовки 

 проекта и сметной документации по заказу управления культуры, 

реставрация дома была включена в федеральную программу 

«Наследие», которая впоследствии не смогла выполнить свои 

планы. Дело приостановили.  

 

    В 1999 г. Марина Арсеньевна Тарковская обратилась в сельсовет 

с просьбой оформить дом в собственность. Здание находилось в 

аварийном состоянии и Марина Арсеньевна с Галиной 

Александровной нашли спонсоров для восстановления здания.  И в 

2002 г.  после передачи дома в район, глава местной 

администрации В.Г. Визгунов принял решение о  создании в этом 

доме музея  в с. Завражье.  

 

В дальнейшем администрацией района, отделом культуры, 

туризма, молодежи и спорта были организованны встречи с 

художниками, реставраторами и музейными работниками, на 

которых  обсуждали  будущее становления и оформления музея.  

  



 К этому времени становится известно, что Пречистенский приход 

с. Завражье связан с именами предков замечательного русского 

энциклопедиста, религиозного мыслителя, священника Павла 

Флоренского, которые служили в храмах Завражья и его 

окрестностей. 

 Экспозиция в зале А. 

Тарковского создавалась 

Рашидом Сафиулиным, 

художником фильма 

«Сталкер» и Мариной 

Арсеньевной Тарковской, 

которая передала музею 

вещи, документы, книги 

 А. Тарковского в 

бессрочное  пользование. 

Афиши культовых фильмов Тарковского «Иваново детство», 

«Андрей Рублев», «Солярис», «Жертвоприношение» и других – в 

музее как гордость и дань памяти выдающемуся кинорежиссеру. 

 

Проект оформления зала Павла Флоренского был выполнен 

художником-иконописцем Московского музея священника П. 

Флоренского  Марией Анатольевной Люкшиной. Ксерокопии 

документов, предметы 

из лаборатории о. П. 

Флоренского, 

фотографии и книги 

были переданы  внуком 

П.А. Флоренского, 

игуменом Андроником 

(Трубачевым) во 

временное пользование.  



 

Встречи на Завражной земле о творчестве А. Тарковского 

проводились уже и раньше (в 80-90-х годах). Приезжали 

знаменитые артисты, местная интеллигенция, гости из регионов и 

мероприятия проводились с посещением Кадыйского 

краеведческого музея, а в Завражье праздники проходили прямо на 

улице, т.к. музея еще не было. Много работали в  направлении 

налаживания взаимодействия с родственниками Тарковских, 

музеем в г. Юрьевце директор Кадыйского краеведческого музея 

Нина Викторовна Челнокова, Заведующая отделом культуры 

Бочкарева Анна Георгиевна. 

 

         
 

Благодаря тесному взаимодействию главы администрации района 

Визгунгва В.Г., отдела по делам культуры, туризма, молодежи и 

спорта администрации Кадыйского района, краеведа Голубевой 

Г.А., учителя русского языка и литературы Завражной средней 

школы Захаровой Г.И. с родственниками знаменитых людей: 

Тарковской М.А, отцом Андроником, Люкшиной М. А., музеем г. 



Юрьевец, 30 октября  2004 года состоялось открытие музея в с. 

Завражье, директором  которого была назначена Галина Ивановна 

Захарова. Голубева Г.А. также работала в музее и еще долго 

радовала посетителей музея своими прекрасными экскурсиями по 

залам историко-культурного музея с. Завражье и историями о 

создании этого уникального учреждения. 

«Андрей «тоже давал знать о своем присутствии на открытии 

музея. В небе мелькали кадры «Соляриса» – пурпурно-холодные 

облака и яркое солнце быстро сменялись пейзажами в каких-то 

космических тонах. И еще одно свидетельство незримого 

присутствия великого режиссера явилось гостям праздника чуть 

позже – бабочка,  постоянная героиня стихотворений отца 

Андрея, Арсения Тарковского, порхавшая – это в самом конце 

октября! – среди пожелтелой листвы и словно благословлявшая 

от их имени открытие музея.!» ( Марина Никитина, Кострома) 

 

«…Детство от Тарковского скрылось не только под толщей 

времени, но и воды. Та часть Завражья, где он родился, оказалась 

затоплена Горьковским водохранилищем. Под толщей воды, 

разлившейся на многие десятки километров,  растворились около 

сотни деревень, церкви, кладбища. 

Вот и Завражье, хоть и сохранилось как населенный пункт, 

поднялось много выше от своего прежнего местоположения. 

Большая вода отвоевала здесь территорию в несколько верст. 

Сейчас Волга плещется прямо у стен церкви Пресвятой 

Богородицы, в которой был крещен и Андрей Арсеньевич. 

Дом Тарковского – как и многие другие дома, в которых позже 

жил кинорежиссер, – чудом уцелел. Хотя само место, где он 

стоял, уже давно на дне. 

Второй этаж их добротного особняка, принадлежащего в 

дореволюционные времена местному заводчику Кудряшову, в 



годы затопления было решено поднять наверх: хорошее дерево 

жалко оставлять воде. Позже здесь квартировал интернат, пока 

случайно не обнаружилась «родословная» дома.» ( Марина 

Никитина, Кострома) 

 

 
 

«К теме семьи, родины Андрей Арсеньевич постоянно 

обращался в своем творчестве. Это одна из излюбленных его 

сюжетных линий во многих картинах. Хотя в реальной жизни 

попытка возвратиться на прежние места вызвала только 

разочарование. Мир детства был безвозвратно утерян. 

– Андрей постоянно возвращался к теме дома, семьи. Вернулся 

он на волжские берега, когда искал натуру для «Зеркала» – 

фильма во многом автобиографичного, – рассказывает Марина 

Арсеньевна. – Однако Большая Волга все безвозвратно изменила. 

Даже Юрьевец, который благодаря сооруженной вокруг него 

дамбе хотя бы отчасти сохранил облик волжского города, был не 

тем. «Моя родина ушла под воду», – говорил брат. 



Не случайно в сценарии «Зеркала» есть эпизод, где ребенок ищет 

свой дом. Он плывет под водой, внезапно натыкается на дверь, 

но так и не может ее открыть…» 

 

С первых дней работы музей стал центром культурной и научной 

деятельности села, района и всей области.  

          
В 2007 году проводились масштабные мероприятия, посвященные 

юбилеям А. Тарковского и П. Флоренского. На мероприятии 12 

июля 2007 года присутствовало более 1000 человек. Среди всех 

приглашенных находились и знаменитые гости из Москвы. 

             



Мероприятие было началом большого пути развития музея, 

содержавшего историю о великом кинорежиссере. Много было 

планов о совместном проведении фестиваля «Зеркало», который 

проходит в Ивановской области. И уже осенью 2007 года в 

с.Завражье была проведена международная конференция по 

творчеству А.А.Тарковского, на которой присутствовали 

почитатели таланта из разных стран Мира.  

 

Иностранцы 

удивлялись 

русской 

самобытности 

нашего края, 

гостеприимст

ву и духовной 

щедрости 

людей, 

живущих на 

завражной 

земле. Приходило понимание, откуда у А. Тарковского такое 

восприятие Мира, любовь к дому, семье, Родине и всему русскому. 

Именно в то время возник документальный фильм о Тарковском и 

его Завражье с названием «Моя родина под водой». 

 

Так бежало время, отмечались юбилеи музея, менялись люди на 

разных должностях, связанных с деятельностью музея. Но вот 

через 15 лет Завражная земля вновь собрала почитателей таланта 

Тарковского. 20 августа 2022 года, в год юбилеев А. Тарковского и 

П.Флоренского, в музее открыты памятники этим замечательным и 

талантливым людям. 

 



 

Вновь проводились юбилейные мероприятия, в которых 

принимали участие все учреждения культуры. А музей был 

отремонтирован и приобрел вид современного красивого 

учреждения культуры. 

«В 2022 году, к 90-летию Тарковского у музея был открыт 

памятник работы скульптора-монументалиста Марии Тихоновой. 

Великолепное художественное решение – сдержанное, утонченное 

с глубоким философским смыслом и как нельзя лучше 

отражающим слова режиссера: «Нам не нужно других миров, нам 

нужно зеркало». 

 

 



 

Очень много сделал для проведения юбилейных мероприятий 

к 90-летию Тарковского Николай Бурляев, снявшийся в фильмах 

кинорежиссера - «Иваново детство» и «Андрей Рублев». И он тоже 

снял фильм о Тарковском с названием «Боже, чувствую 

приближение твое» - Это цитата, взятая из дневника великого 

режиссера. 

 
Создание фильмов, после пребывания в Завражье становится 

хорошей традицией. Кто знает, может в будущем, начинающие 



кинорежиссеры будут приезжать в Завражье, на родину великого 

кинорежиссера, за благословлением для своего творчества! 

- Во всех фильмах Тарковского есть третье божественное 

измерение, говорит Николай Бурляев. 

Без Завражья, его просторов и храмов, не было бы того 

Тарковского, которого мы знаем, считает артист. 

В дар музею Николай Бурляев в очередной раз передал экспонаты. 

Это фотографии со съемок, автографы режиссера и актеров, 

которые играли в его фильмах. 

«Музей должен выйти на новый виток развития, надеется Николай 

Бурляев. На другом волжском берегу находится ивановский город 

Юрьевец, тоже связанный с Тарковским. Переговоры с 

администрациями двух регионов народный артист России Николай 

Бурляев уже начал.» 

Николай Бурляев, Народный артист России: «Это одно единое 

место рождения и становления гения - Завражье и Юрьевец. И 

они должны идти в связке, как единый туристический маршрут. 

Чтобы катера ездили из Костромской области в Юрьевец, из 

Юрьевца в Завражье. Уверен в том, что так и будет». 

Костромская область для всего мира может ассоциироваться с 

Тарковским, считает Николай Бурляев.  

Премьеру своего нового фильма о Тарковском Николай Бурляев 

также провел именно здесь - в Завражье. 

https://gtrk-kostroma.ru/news/narodnyy-artist-burlyaev-snimaet-v-

kostromskoy-oblasti-film-o-tarkovskom/. 

 

Все библиотеки района всегда принимали активное участие в 

мероприятиях, посвященных юбилеям А. Тарковского и П. 

Флоренского. Во время открытия музея и к юбилеям великих 

людей в 2007 году среди учреждений культуры, образования, 

просто граждан были объявлены конкурсы:  

https://gtrk-kostroma.ru/news/narodnyy-artist-burlyaev-snimaet-v-kostromskoy-oblasti-film-o-tarkovskom/
https://gtrk-kostroma.ru/news/narodnyy-artist-burlyaev-snimaet-v-kostromskoy-oblasti-film-o-tarkovskom/


 на лучшее сочинение «Жизнь замечательных земляков», 

 на создание собственной родословной «Моя родословная» 

 конкурс фотографий, зарисовок, стихов «Моя малая 

родина». 

(журнал «Губернский дом» 2007 год») 

В результате был собран богатый материал, проведен большой 

краеведческий фестиваль, на котором показывались все работы 

участников: зачитывали отрывки из сочинений, рассказывали о 

родословных, читали стихи собственного сочинения, пели 

патриотические песни, созданные местными творческими 

людьми. 

Работы принадлежали как взрослым, так и детям, поэтому на 

фестивале вручались  награды победителям конкурсов. 

Многие работы были представлены именитым гостям на 

главном мероприятии при проведении юбилейных торжеств в 

2007 году. 

Готовили участников конкурсов конечно и учреждения 

культуры, в том числе  библиотеки. Все мероприятия 

сопровождались книжными выставками, буклетами о жизни и 

творчестве наших 

знаменитых гениев. 

 

В юбилейных 

мероприятиях 2022 года 

МКУ «МЦБ» приняла 

активное участие. Всеми 

библиотеками был 

составлен план 

мероприятий, 

посвященных юбилейным 

датам А. Тарковского и П. 



Флоренского, действовали 

постоянные книжные и 

информационные выставки по 

жизни и творчеству А. А. 

Тарковского и П.А. Флоренского. 

Проводились флешмобы, 

информационные акции, 

творческие встречи, 

фотовыставки и т.д. 

Центральная библиотека провела 

цикл мероприятий, посвященных 

жизни и творчеству А. 

Тарковского. При сотрудничестве 

центральной библиотеки и 

историко-культурного музея с. 

Завражье в библиотеке было 

сделано соответствующее оформление, подготовлены выставки 

книг, картин, 

подготовлен сценарий 

мероприятия. Главным 

«инструментом» 

мероприятия были 

цитаты А. Тарковского о 

жизни, о своем 

творчестве, о героях 

своих фильмов, а также 

цитаты о самом 

Тарковском его коллег, 

знаменитых артистов, 

кинорежиссеров, 

журналистов и т.д.  



Суть мероприятия заключалась в следующем: ребятам, 

участникам мероприятия раздавались цитаты А. Тарковского 

(т.е. ребята выбирали цитаты сами, не зная, что напечатано на 

листах бумаги), давалось время на обдумывание, затем 

участники мероприятия зачитывали цитаты, попавшие к ним в 

руки, и рассуждали, что этим хотел сказать автор, согласны они 

или нет. Ведущий задавал соответствующие вопросы, на 

которые можно было ответить,  что для Тарковского означает 

дом, родина, вера в Бога и др. 

Звучали неожиданные 

ответы и дискуссия 

получалась очень 

интересной и 

содержательной, т.к. речь 

шла и о всех фильмах 

Тарковского, которые 

были представлены в 

оформлении читального 

зала, в виде постеров. 

Может ли человек 

мыслить похожими 

образами, живя в 

современном Мире? Для 

ответа на вопрос была 

представлена выставка 

абстрактных картин 

местного любителя 

рисования, в которых участники мероприятия смогли увидеть 

каждый что-то свое, как и мы каждый по – своему понимаем 

фильмы А. Тарковского. 

 



 

 4 апреля 2022 года, когда проводилось первое мероприятие по 

юбилею А. Тарковского, центральная библиотека подготовила для 

гостей мероприятия обзор книг о жизни и творчестве А. 

Тарковского. 

 



Во время юбилейных мероприятий летом в 2022 году центральная 

библиотека получила задание подготовить фотозону на празднике. 

Для организации фотозоны все библиотеки района предоставили 

изделия народного творчества, деревенский реквизит и фотозона 

получилась очень интересной. На фоне фотозоны  библиотека 

организовала книжную выставку о жизни и творчестве А. 

Тарковского, распродажу буклетов, журнала «Губернский дом» 

2007 года выпуска, в котором рассказывается об открытии музея в 

с. Завражье, о жизни и творчестве А. Тарковского, о истории 

Кадыйского района. Вся представленная продукция пользовалась 

большим спросом. 

Надеемся, что наше сотрудничество с историко-культурным 

музеем с. Завражье будет продолжаться и дальше. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка – википедия. 

 

Исто рико-культу рный музе й села  Завра жье — музей, 

посвящённый кинорежиссёру Андрею Тарковскому и 

религиозному философу Павлу Флоренскому. Расположен в 

родном селе Тарковского — Завражье Костромской области. 

Организаторами музея выступили М. А. Тарковская, 

администрация Кадыйского района и Фонд науки и православной 

культуры священника Павла Флоренского. В музее находятся 

материалы, которые связаны с именами Тарковского, отца Павла 

Флоренского, с историей края и села. 

Музей был открыт 30 октября 2004 года. 

С 1 сентября 2009 года по решению администрации Костромской 

области музей приобрёл статус областного государственного 

учреждения культуры, а с 1 сентября 2016 года музей стал 

филиалом Костромского государственного музея-заповедника. В 

2018 году музей передали на муниципальный уровень. Сейчас 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%8C%D0%B5_(%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA


историко – культурный музей с. Завражье является структурным 

подразделением  Кадыйского районного краеведческого музея. 

Музей размещён в отреставрированном деревенском доме, в 

котором родился Андрей Тарковский. Первую экскурсию по 

музею провела сестра Тарковского Марина Арсеньевна, 

подарившая музею документы и личные вещи кинорежиссёра. На 

церемонии открытия присутствовали внук Павла Флоренского 

игумен Андроник (Трубачёв), Наталья Бондарчук, сокурсник 

Тарковского Александр Гордон, губернатор Костромской 

области Виктор Шершунов и другие. 

В музее имеется два экспозиционных зала. Один из них посвящён 

творчеству Андрея Тарковского, другой — духовно-философскому 

наследию Павла Флоренского. 

Зал Андрея Тарковского оформлен художником 

фильма «Сталкер» Рашидом Сафиуллиным. 

 

Источники: 

«О создании музея» - Российская газета «Верхняя Волга, Марина 

Никитина, Кострома - https://rg.ru/2004/11/16/tarkovskiy.html 

Журнал «Губернский дом» 2007 г. 

Интернет – ресурсы: https://kostromaturs.ru/places/muzej-

tarkovskogo-v-zavrazhe/,  

https://kadycb.ru/2022/04/03/советуем-прочитать-ура-мы-ездили-в-

з/,  

ССЫЛКИ на мероприятия. 

Мероприятия библиотеки 2022: 

https://kadycb.ru/2022/04/15/встреча-в-библиотеке/ - юношество 

https://kadycb.ru/2022/04/03/наш-тарковский/ 

https://kadycb.ru/2022/03/27/а-а-тарковский-2/ 

https://kadycb.ru/2022/04/05/юбилей-а-а-тарковского/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%80_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B4_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://rg.ru/2004/11/16/tarkovskiy.html
https://kostromaturs.ru/places/muzej-tarkovskogo-v-zavrazhe/
https://kostromaturs.ru/places/muzej-tarkovskogo-v-zavrazhe/
https://kadycb.ru/2022/04/03/советуем-прочитать-ура-мы-ездили-в-з/
https://kadycb.ru/2022/04/03/советуем-прочитать-ура-мы-ездили-в-з/
https://kadycb.ru/2022/04/15/встреча-в-библиотеке/
https://kadycb.ru/2022/04/03/наш-тарковский/
https://kadycb.ru/2022/03/27/а-а-тарковский-2/
https://kadycb.ru/2022/04/05/юбилей-а-а-тарковского/


https://ok.ru/profile/590946583859/statuses/154623849216051 

сельские библиотеки 

https://ok.ru/profile/579985823408/statuses/154830641704368 

чернышево 

https://kadycb.ru/2022/04/13/в-гостях-у-библиотеки/ школа искусств 

https://kadycb.ru/2022/05/15/события-весны-2022-года/ оформление 

библиотеки 

https://ok.ru/profile/345923503869/statuses/154353061659645 фото 

Завражье, музей, лето 2022г 

Администрация района 

https://ok.ru/kadiy.adm/topic/154233442038754 

https://ok.ru/profile/397811613694/statuses/154066207294974 

мероприятие весна 2022 

 

 

Ресурсы ЦБС   

«Кострома кинематографическая» 

 

Ростунова Татьяна Анатольевна, главный библиотекарь  

Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина 

Крепкими творческими нитями связано культурно-историческое 

пространство Костромы с российским кинематографом. В нашем 

городе снимались  многие замечательные актеры: Иннокентий 

Смоктуновский, Павел Кадочников, Игорь Горбачев, Михаил 

Ульянов, Василий Шукшин, Андрей Мягков, Алла Ларионова, 

Алиса Фрейндлих, Лия Ахеджакова. Режиссеры с мировым 

именем Сергей Герасимов, Сергей Бондарчук, Эльдар Рязанов, 

Никита Михалков, Глеб Панфилов, Сергей Соловьев работали на 

съемочных площадках Костромы. Город постоянно принимает у 

https://ok.ru/profile/590946583859/statuses/154623849216051
https://ok.ru/profile/579985823408/statuses/154830641704368
https://kadycb.ru/2022/04/13/в-гостях-у-библиотеки/
https://kadycb.ru/2022/05/15/события-весны-2022-года/
https://ok.ru/profile/345923503869/statuses/154353061659645
https://ok.ru/kadiy.adm/topic/154233442038754
https://ok.ru/profile/397811613694/statuses/154066207294974


себя многочисленные съёмочные группы. На костромской земле 

снято более 100 фильмов, среди которых «Ревизор», «Снегурочка», 

«Жестокий романс», «Очи черные», «Сибирский цирюльник». 

Съемочный процесс активно продолжается и в наши дни. 

Централизованная библиотечная система города Костромы 

располагает печатными и электронными документами, которые 

могут быть интересны всем, кто интересуется темой «Кострома 

кинематографическая». 

 

 

Ведется большая работа по формированию фонда, выявлению 

новых печатных и электронных источников информации.  

 

Богатой коллекцией краеведческих изданий располагает 

Муниципальный информационный центр (ул. Советская, 23) 

 

 

 



 

Здесь имеются книги, посвященные жизни и творчеству  наших 

земляков А. Тарковского, В. Розова и других, чьи имена оставили 

заметный след в истории 

киноискусства; 

литературно-краеведческий 

альманах «Кострома 

кинематографическая», 

специальный выпуск 

журнала «Губернский дом» 

(2016 год), выпущенный в 

Год кино и посвященный 

кинематографической 

истории региона.  

Полнее познакомиться с  изданиями 

краеведческой литературы, собранными в 

Муниципальном информационном центре, 

можно на сайте МБУ города Костромы 

«ЦБС». Раздел «Краеведение». 

Хочется отметить, что вся поступающая литература самым 

тщательным образом расписывается, и информация о ней 

собирается в тематической картотеке. А это значит, что читатель 

может найти любую статью из журналов или газет, даже 

отдельную главу книги. 

Замечательными помощниками при поиске нужной информации 

часто становятся рекомендательные библиографические пособия, 

тематические памятки и другая собственная издательская 

продукция библиотек. 



 

 

 

По теме «Кострома кинематографическая» хотим 

порекомендовать: 

   

  

Эти и другие материалы издательской продукции 

Централизованной библиотечной системы города Костромы 

можно найти на нашем сайте в разделе «Коллегам». 

Рекомендательное 

библиографическое пособие  

«Кино и Кострома»  

Методико-библиографическое 

пособие «Виктор Сергеевич 

Розов». МИЦ 



Сотрудниками муниципальных библиотек города Костромы 

созданы и очень интересные видеоматериалы: 

Видеовикторина "Кино и Кострома". 

ЦГБ им. А.С. Пушкина  

 

 

Онлайн-знакомство  

"Кострома кинематографическая".  

Библиотека №19 

 

 

Видеозарисовка  «Михаил Иванович 

Пуговкин» в рамках проекта 

«Имя земляка на карте Родины» 

Библиотека №7  

  

Ещё больше материалов на сайте в разделе «Краеведение». 

Загляните сюда – обязательно найдёте что-то интересное! 

 

 

 

 



А сколько познавательных, интерактивных, ярких мероприятий 

проходит на площадках библиотек! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кстати, кино в Костроме снимают не только знаменитые 

киностудии:) На базе 4-х  муниципальных библиотек (№ 6,7,16 и 

детско-юношеской библиотеки) работают детские мультстудии. 

Здесь юные костромичи (а возможно, будущие знаменитые 

режиссеры) снимают свои первые фильмы. 

 

 

 

 

 

Посмотреть эти замечательные  

добрые детские работы  

можно  на Ютуб канале ЦБС 

 

 

 

 



 

 

Уважаемые костромичи, спасибо всем, кто был в этот день с нами! 

В электронном виде с фотографиями и материалами 

Краеведческих чтений «Кострома кинематографическая» можно 

познакомиться на сайте Централизованной библиотечной системы 

города Костромы.  

 

 

 

 

 

 


